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Веякому, кто любить свой ипредметъ, бываетъ интересно знать, 

жакъ онъ начал, пациуъ путемъ оиъ развивался, и какъ онъ вы- 

лилея въ свою послфднюю форму. Въ этой книяжЪ изложена исторя 

ариометики, ц очерки ея назначены для тфхъ, кто чувствуетъ рас- 

положеше къ математи. Юнымъ математикамъ я прежде всего на- 

значаю свой трудъ. Оль же можеть пригодиться идля педагога: для 

учителя крайне важно, чтобы расиитфилея сго кругозоръ, чтобы онъ 

могь вритичееки отнестись иъ настоящему положению прелодаваия, и 

чгобы историчесыя данныя оживили обучеше и оевфтили ето. 

Въ Германи: имфется масса сотпненй по истори математики; 

очевидно, они нужны п полезны. Пусть же и въ Росс мой неболь- 

зной трудъ сослужитъ свою скромную службу Можетъ-быть, въ немъ 

есть невольные промахи п недочеты: но вТдь тавъ трудно работать 

вт глуши, вдали отъ бибмотекъ и епощалистовъ, и выписывать 

пособя изъ Лейпцига и Берлина йЪ село; которое неблизко отетойтъ 

эть города. 

Начало ариеметики. 

Ато положиль начало арпояетиив, й кто первый изъ людей „изо- 

брраъ“ ечетъ, на это отвфтить нельзя Мы можемъ назвать лицо, 

которое изобрфло компаеъ пт книгопечатание, порохъ п паровую 

машину, нась можеть питерееовать, кто открылъ магиптъ, или вто 

приготовииъ пиечую оумагу: но никакъ нельзя рфшаль вопроса, кто 

положилъ начало счету. УмЪнье ститать, по крайней фр», въ не- 

больших предфлахъ, а также п потребность считать присущи всякому 

мыслящему сутеству. Подобно тому, кактъ живой человфкъ непрези- 

но дыатъ и питаегсл. титьзочно п человфиъ, кивуний уметвенной 

Ию, мыетигъ, товоротъ и, меду прочимъ, стиггаетт. 
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Птакъ, не моъеть пы и ИГ о вакомъ-то особомь изобрв- 

татель стета, гакъ какъ ма потребность спометвениа ветмЪ подлмъ. 

Полгому пачало ариометики гонеть въ 7Ъ\Ъ ме белредрльныяхъ 

глубинахь отталениыхь вов, ъабъ и натало т овьеегва. Меяцу 
тБуъ наивные авторы сгаринныхъ учебников искали, во 1го бы то 

ни стало, указать ито или наро. когорому счетъ обязан свопуъ 

пачаломь. Табъ, чаш.) въ славянекихьъ ру копиеяхъ времень паря 
Аленефя Миханаовича эта честь пришиеываетея «древие злииевому 

уу фецу Пиоагору, сыну Апицапорову» или же «Сиру, еыну Аеи- 

нарову.», паииеавиему  «чиеленную ето филосо ю (т.-е. арио- 

метику } финичеевиуиг ииеьменами». Виза ее петорики ереднахъ 

вЪовъ шли ее далыие и ие стенялшеь признавать ирямо чудееное 

пропехождеше ариемстиьи: ее ле обнародовать на лемаё ирито Фе- 

нигсъ. внугъ бога Пепту на. 

Вее это, конечно, фашазя: но иа чемъ-ипбудь долина ле опа 

быгь основала. Такое осповаше можно видфть въ общепризнанной 

елавЪ, которою пользовалел зпаменитыи гречестй математихъ Пноа- 

торъ, равно какъ и финики развитые, образованные и промыни- 

ленные предетавители древняго ура, отважные мореллаватент, о0Ъ- 

Тзяавиие па свопхт порабляхъ берега Средиземиато моря. Финн - 

цамъ принисываеея также изобрртеше буквъ афавига, 

Перзыя ступени счисленя. 

Какъ ии паши предит, жавийе въ огцаленныя времена 
задолто до Рождества Христова —объ этом птямо во доеговьрно 

судить Нельин ниеьменныхь евилфтельетвъ ие соупаииаоеь, да ихЪ 
и пе уогю бышь потому что разиие письменнато ечета завиенть 

отъ общаго развими образоватя а нанит древифиние ро пилу иахеди- 

лись, очевидно, ид пизшихь сту ценяхъ образованноеги. Судить в 

первыхь патауь приемный мы можем тольто по дотациаму, еравип- 

гоьно: средствомь де цая еравнешя пвллотея тЪ де п мало- 
образованные народы, загерявицеел ВЪ уБюУпыхт, угонах внутрен- 
ней Афина, Америки и г. 4.. ъогорые въ наетолиее время ева 

выходягь изь первобытшае состояния. 
Паймемей  америвансьцуи мии йнами и африсанеьими  нециуи, 



Пиодрилы Таманаии пользуются при счет пальцами рукъ и ногъ. 
ме «одИНЪ» оп товорять «палецъ» и при этомъ обязательно 

протягизаютт, палетъ; вы1сто «два — «два пальца», «три»— «три 
пальна». Пять у НИХ зовезед «рупа», б-—епалецъ на другой 
руб», 7—«два пальца на датой рук» 1—«дВФ руки». Покон- 
чизии съ руками, отт перебираются въ погамъ, и гакъ цакъ обувь 

не закрываегь нхл, ногь, то продотженотъ считать натлядно: 11— 

«палень на по!Ь», 12—цва пальца на пог». 15—«нога и ДВЬ 

руки». 16—«палецу на другой ногЬ». Но вогь полходить 410 &ъ 

2(}-ги, исноньзованы. слЬдовательно, и руки и поги, логда является на 
помощь «челвькъ». 20 палываегея «челозруъ, таьъ какъ у пего 

31 пальцевъ: каиъ г выразить, напр., 27? Это будетъ—«2 пальца 

на другой ву кф другого человЬка». Сотня дамняетел у нихъ пятью 

человьками, а выше сотии бЪдные ипдЬщы едва ли и порываются 
ечигать, лотому щи у ипуъ ифтъ для ргого ни лотребпостей, ни 
разлимя. Ветати сказагь, и эекимовы, обитатели холодныхт, стран 
Срверпой Америки, вуего «20» товарять «человбиь» и вубето «100» 

иять челювььЪ. 

Варапом па Апгильекихь острювахъ и но р5ф Ориноко даютъ 

первьииь тегыремъ тиеламъ особыя имена, но 5 у иихъ замфияется 
словами «летыре п одпит,», б—«руха п одииЪ», "—«рука и Два», 
21) —«етольо, сцоиько руки п ноги», 30 —«егользо, сколько руки 

п ноги, п еще 3 руки пииихь». 
Улцивительна ск юнноегь индьищевъь и негровъ ие довольствоваться 

ОД СПовесцымь счето\гь, а веячески дополиять сто выразительными 
жесгами. Говоря «иеегь», они протягиваютъ 6 иальцевъ. Дойдя до 

20, оп разтавляють поги, вытягиваютъ рузт и растопыривалотъ 

ПАТЬЩЫ. 
Эахеы въ 1Юлной Афин пользуютея очень похожимъ обыча- 

емъ. Они обхоцятеч безь погъь и ведуть расчеты на одифхъ рукахъ. 
Они начинаютъ ечегъ съ мизинца аьвой руки. Хогда окончатъ первый 

Деслгокъ, то вгорой десятокъ ведутъ уже съ мизинца правой руки. 
Если, напримьрь, и! правой рувв протлнуты мизинець и безыменный 

патецъ, то эго озпачаетъ 12. Посл каяцаго десятка они хлопають 
рудой обь руку. Чтобы выразить, паприм., чиело 35, пмъ надо 

грим хлоних ть рукой объ руку и протянуть 5 пальцев правой руки- 
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Такимъ образомь. пальшы для того человфка, который едва ум\етт, 

сштать, являются неодфиеннымь и улойнЫйтямь пособеуь. Ато мы 

можемь проелфдить во вефхъ странахъ земного тара иу везхъ ‚педей. 

Для счета имъ пужно патаядное ногобе, а какое де посоМе ближе 

КЪ человфку, какъ не ето собственные пальцы? Иеобенио ихЪ леюятъ 

дикари и маиыя дфти. 

Теперь являетея вотрюсь: пакъ быть съ чиелами, которыя вклю- 

чаютъ въ себф деелиие и сотни’ Пакъ ихъ выразить при помопит 

пальцевь” Отебтить на го могутъ ибтоторыя паемена Юилюй Африки, 

которыя для едшииь беруть олного ечеттива, для десяткогь другого, 

а для сотень третьяго. Вакъ только первый счетчикъ паситгаетъ 10: 

пальцахь десять, вгорой сейчает ге замфчаетт, это у себя па паль- 

цахъЪ, т.-е. протягиваеть мизинеиъ. Когда второму придетея прэтянуть 

вей 10 своих пальшевъ, то трегй замбчаетъ поиучившуюея ото 

одтеь пальнемр своей руЕИ. 

Дикари, подойно малыхь дфтямт, пе пуждмютея въ большигхть 

числахъ. Теловь къ развитию счета дается обыклозенио лить возник- 

мовешемь торговли и промытиленноети. Самая нехиграя торговля— 

мТпозал, когла покупиниь даеть омитъ товаръ, а прохавецт взах/Ь 

того другой. Мбиовая торговля сама уже приводить къ мыели, что 

счетъ можно веети на какихь \голно иредуетахъ. По вакихъ только. 

предметовъ при нервоначальной мфловой торговлф не беретея проето- 

дАшными торговпами въ нособе для счета! Папр., иегри гянене кунцы 

постоянно посятъ есь гобой мпочекъ е5 мацеовыхи зернами, ипогда 

й съ каменками. Ваюъ толь дЁао подходить къ раечету, они сей- 

чает же высынають зерна и пользуютея ими, какъ очень удобнымъ. 

пособемъ. По съ казиуь пекусетвомь, съ какою зовкоетью безграмот- 

пый негрь нолволить итоги, выечитываеть прибыль и убытокъ при 

помои свопхт, зернышевъ! Оль ие етанеть втуппкъ лаже и пр 

составныхъ имепованныхъ чиелаХь, гакъ канъ для каждой мфры у 

него въ запаеф сеть особый сортъ зернышекъ. Бонешю, пеф яхт. 
хитроенлетешя покалй тея нах, зпаюищимь армеметику, наивными и 

незамысловатым. Такъ, напр., сторговавиит ифеволдько кусковъ ма- 

тер, негры клапть иротивь наждаго пуска столько камешковъ,, 

СКОЛЬКО МаЛетТ, НАлЮ оттать ва тусокъ, и иогомъ пес ато сдсчитываютъ. 

Трудно даютей нервые иаги ечета унию образованиригь пароламъ- 
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Такде и дбТЯмЪ нашимъ нелегко приходится, когда опи натанаютъ 

ечиснеше. Необходимо нужны наглядныя пособя. Вей человаиъ и 

в, народы прибфгали пт ииуъ п прибфтаютъ, лотому что потребность 

въ паглядноети дежитъ ръ природф человфка. Вромб камешков, 

зернышекь и т. д., молю пользоваться зар\бками, чертами, крести- 

намп. Такт, цидфець лфлаегъ зарубку на деревф велый разъ, какъ 

ошЪ добываетъь скальть. Поу нась въ Роееш въ простомъ народЪ, 

ереди неграмотныхь престьянъ, чертотки и зарубки въ большомъ 

употребление селе староета отуфчаетъ ими постунлене податей, 

пиотникъ порядокъ бревешъ, молочница выдашиое молоко. Ацтеки, 

старинные обитатели Менентии, предпочитали обозначать чиела точками, 

при чемъ опт располага.ит точим ие кать придетея, а въ видф пра- 

виыыхЪ фитуръ. вт, подф тфхЪ, кашя теперь у наеъ рисуются на 

итральныхь картахъ. [огда у ечетчиковъ пакапливалоеь много ка- 

мешковь, шариковъ ии косточект, то пгобы ихт, иг растерять, оци 

панизываю пхъ па шиурочки пит прутья. Этимъ был данъ толчовъ 

кт изобртенио ететныхъ приборовъ, изь которых прежде всего 

пулио упомянуть руесше торговые ечеты и китайенш инетрументъ 

«"ВатЬ-НАНЪ», очень похож на наши ечеты. 

Начальныя числительныя имена. 

Рука объ рух съ развитемь счиелетя пдетъ и образоваие 

числительныхь имент. Чиела это—идеп: они требуютъ словеспаго 

выражешя. 

Филологи, знатоки языховъ, пе мало и еъ болынимь усйхомъ 

потрудилиеь надъ вопросомъ: пацъ образовалиеь слова, выражаюлия 

Иела: «оЛИУЪ», “Ддва»х И т. Д.” ит призналы, что вфроятно первыя 

числитедьныя имена взлты отъ тЬхъ вещей, которыя ветртаются 

всегда въ итредфаеииомъ поличеетв\, п имено въ такомъ, паково 

имо чиело. "Такъ, у индусовъ ©1080 «Два» созвучно со еловомъ 

«Раз»: у малайцевъь (на островЪ Лв\) елово илть обозначает въ 

теже время руку. П ото понягию: глаза обыхновеино зетрфчаютея въ 

по очествь двухЬ, а пальцы въ кодичеств® нятй. Шу наеъ въ елавян- 

БОЛЬ ЯЗЫК $ИЛТЬ. СОЛВУЧНО ©Ъ СПЯДЬ»: ПОДЪ ИЛДЫЮ разумТется 
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диина, поторая равна разетояние меду растопыренными крайними 

пальцами руки. 

Но сами собой ралумфетел, че» огЪ сходетва славт можеть про- 

изойти емриене и соувчивость понят. Поэтому у ооразованныхь 

нац давно, съ незапамятиыхъ времень, выработалиеь осъоеиныя 

чпелительныя имена, которыя не ехедны еъ именами кавихь пы 19 

пи было предметовь. Что это слуитось очень дави, уы межемъ 

видфть па пример ца о-евроненской семьи народовъ., и доказывается 

это таких, соображешемь. Мы, главяне, а также ибмны, французы, 

иидусы и греки доляйля считатьея отдвльными отирмеками общаго 

корня, обигавшаго въ глубокой древности въ Индостан. егко про- 

елбдить, что первыя чшелательныя имена очень сходны п еозвучны 

ва вех пидо-евюнейскихь ллыкахт, а ИЗЪ этого мы виравтф вы- 

вести, что эти чиелительныя имена выработалиеь еще въ ту отдадеи- 

пую эпоху, погла ие было великаго разеелеся пародовь, и когда вел 

иидо-евроненекая семья жима вуфетф и пользовалась общую язы- 
БОМЪ. 

Вогъ таблица, гъ котевой ирелегавлены латаиенимиг буквами 

чпелительныя имена ть 5 ипостранныхь языков и изъ 6-10 наем 

пусскаго цифрами. 

Русск ‚ 
языкъ . . 1 2 З 1 ) 6 т 5 ® 9 10 

| 
Санскрит- У В 
сект. . . ера (АИ | сакаг ‚ рацеаи | зах | зарал | аМан | пауаи!| Идъаю 

| 
Старо-фран- 
цузеюй О ЗЫ речаг петр ГоБеаь | = 65 пао Но 

ы 5 (ин р 
Нёмецюй .. сш ууеГ| Что | мег | МЫ | хеен8 зерен | аб пени гра 

Латинскй .. ппиз | Ино | тех фимоог | чийиие — з0%х зори | ое» помет Посет 

Гречесюй .. №ы$ | Шуе | 47015  Теязагея | реме рех Мора | обо  вллеа  Цера р. 

Различныя системы счисленгя. 

Почи век цивилизованные народы древилго п новаго мира ввеан 

у себя десягичную сиетему ечета. Именно ошуг спиммоть еиницами 

до деслти, леелтками — до сотни, сотнями— 1 тысячи и т. д. Иначе 



— 9 _— 

скизаль: десять единиду, составллютъ деелтогъ. леелть дееятковъ — 

готшо, Деелть сотенъ тысячу и т. д. Откуда сме ипропзотало такое 

удивительное соглаее пефхъ людей? Почему у вефхт одиа система 

счета? Немыелимо в\дь допустить, что обитатели различныхъ точекъ 

земпого шара устроили ито въ родЪ совфщащя, на поторожъ и ло- 

становили принять одпу общую систему. Разгадка, очевидно, заклю- 

чаетел вт, сабдуюнемь. Отвлеченный счеть пазалел у вефхт, ларо- 

довъ съ предметнаго, пагляднаго, а лутшимъ нособемь для счета, 

кацЪ лаиболфе доступным п удобным, явлупотея для челов ка его 

папы. Что болиде падьцевъ, проще и леневле? Смютея надъ ие- 

грамотными, падъ малыми дфтьми л ладъ старухами, когда они безъ 

ацъцевь пе могутъ счесть и малыхь зиселъ: то папрасно, потому 

что потвебноеть въ паглядиемь представлен идей ири помоние иред- 

метовь присуща человфчееной природф, п всея человфкъ, который 

мало развить, ищетъ пагалднаго лособ я, етремитея выбрать паиболЪе 

удобпое и невольно патальинваетел въ нашемъ случаф на пальцы. 

Зтрочемь, прибфтая къ пальцамь, мы могли бы выработать не 
только леентичиую систему, но и плтемтную, лвадцатеричную. Бели 

пользоваться одной рукой, то будетъ нятеичная сепетема, двумя — 

деелтичиал, руБами и ногами— двадпатеричиая. Въ такомъ случаз мы 

стаи бы считать пяткауз, 5 пятковъ соединять въ новую группу, 

5 такихъ трупиъ въ еще большую новую и т. д. Это мы и видимъ 

у иЪкоторыхъ африканекихъ пародовъ, которые люйбятъ считать пят- 

ками и вуТето „шесть“ товорятъ „пять одшиь“, вм\фето «семь» — 

„пять два“ и т. д. По примфру многихъ народовъ, — напр., фелла- 

хавЪ, индЬщевь, можно судить, что пятеричная система является 

очень древней п, можетъ-быть, даже болфе древней, чфмт десятлчиная, 

тать что отеюда момио предположить, что люди ститали нфкогда 

пятками и ужъ полдиЪе перетили иъ счету десятками. 

Что каедетел двадцатеричной системы, то во всей чиетотф она, 

правда, не ветрёчаетея, но въ смени съ деслтитной ее можно 

прослфдить во мпогихъ случаяхъ. Такъ, ипдфйцы Майя въ ЮкатанЪ 

пользуются особыми словами для чиселъь 20, 400 (20 разъ по 20), 

МН (20 разъ ло 410\ и 160000 (30 разъ по №0). У ацтековъ въ 
МенепкЪ были особыя слова для чиеель 320, 400, 8000. Остатки 

адиатернтулей емстеуы за\фтны и ла франиуаеломъ лзыиф: диаге 
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\1154 — М} т. г. четырежла 90: эхутее дите хто Также 

и въ датегомъ язы слово пестьтесять (кезштЧьйхе) вырежаетъ 

трижды дващать, а слево восемьдеелть (Пталазихе) — четыреяды 

двадиать. 

Пальпевыя спетемы — самыя старинныя и древноюь и еачыя рие- 

пространениыя. По, пром них, сеть и другл, изъ которыхъ прежде 

всето мы назовем счетъ дибжинами, или двфнадцатеричную слетему. 

Это очень раещюстраненный счетъ. Мы тоже пер?аво сзитаемъ дю- 

жинами, наир., посуду, перья, карапданих, Ифлье. Отеуда ВзялоРь 

такое обытиювене” Ша это прямо отвЪтить нельзя, потому что мы 

не знаемь; амаеуъ только, что оно въ особешиомт, ходу было у рим- 

лит и у пихъ пуфетъ порень, повиломому. въ томъ, что въ тоду 

12 мвеяневь. Шри счетв люжиназе мы идемъ до 13 дюлингъ, ганъ 

что 12 дюжить соетавилоть новую еда огроееъ“, въ каждой 

коробе перревъ, обыкновению. бываетъ ровно „гросс“: такие и 

парандаи связьилотея въ болынег пачки по троесамъ: ечетъь грое- 

гамп пдегь до 19-ти, а 13 троесовъ даютъ уже ловую единииу — 

„массу“. Счеть дюдиециь гроесами и массами очень  добенъ и даже 

огЪ бы быть улюбифе счета цеслтками и еотняуи, по онъ прилнаея 

слабо, п ве наити чиелительныя имена примфаены къ дееятичному 

ечету, и пб гъ дюжииному; пзыкь, конечно, передфлать нельзя, и 

это очень жаль, потому что пиры дюяшиномь стетф мпого облетчи- 

лось бы вычшелеше, сравнительно © деедтичнымь; паир., самое 

трудное изъ четырехь дйетии, дфлеше, пе такт бы часто прилодило 

къ остаткам п къ дрюбяхь. какЪ сейчаеъ, потому что 1% дТлитея 

на 2, на, $ 6, можлу твуъ [0 разлагается тольпо на Э и па5, 

и потому при дТиети прихопиея очень часто получать остатки и 

дроби. Оеобенно люблиг римляне тиело 13 въ дробяхь. ДвЪиадиатыя 

доли называлиеь у нихъ уншимн. ито были авфладиатыя чаети ка= 

кой уподно величииы, такъ, Налр., нэ хлЪба называлась унщей хлВоа, 

о капитала составляли в утинй канутгала. Ву, ласголщее время ун- 

ци осталиеь тользо въ златинекой кухни“, т.-е. въ аптекарекомь 

ве, именно уния составляеть '^, аптенарекаго, ичаче сказать 

римекаго фунта (римемий фунть на» меньше панего): въ древия- 

ети эти лолн были въ повеемтетномь употребление да того, что, 
р о’ З 

напр., вмтето б) пиеатг ИА уни. Да Ио. у, йа; ДО И» НУ 
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лиев особые знать, въ родф цифръ. и особыя пазваня: вообще дв%- 

наднатыя доли напоминали собою скорфе именованныя чиела, чмЪ 

детвительныя дроби, 

Мы раземотрфит счеть дюдшиами. Теперь займемея счетомъ груп- 

памй по 60, такъ считали халиеп. Халдей были волхвами, звфздо- 

четами и астропомами ревлости; пу мы обязапы тъмъ, 1т0 въ 

чае 60 минуть по гъ мпнуть 60 севуидъ, также и въ угловомъ 

градуеф 60 минутъ: у нихъ, между прочимъ, п день дблилея на 60 

часовъ. Число выше 60 халден разлагали на 60 и на остатокъ: иапр., 

чтобы выразить 57, они говорили 60 п 27. Число 60 имфло у хал- 

деевъ слое особое пазпаше „305$“, также и 3,000, равное 60`Ж 60, 
спешально называлось еловомъ «ваг». Рабаты халдеевъ въ астрочо- 

ми были выдаюпиитея въ древнемъ м. Неудивительно поэтому, 

что ихъ вМяше чувствуется и въ позди\ией наук: отеюда про-. 

истекаеть то предпочтете, которое даетея числу 6@ въ астроном. 

Халдеи стали въ тоду 300 дней, т.е. 60Ж6, п опружноеть д%- 

лили на 860 равныхъ частей или традусовъ: елбдовательно, граду- 

сом зтщатара они спитали путь, который иробъгаеть солнце въ одни 

сутки. 

Воть мы поимеповали самыя унотребительния системы счета; изъ 

пихъ самая распространенная п развитая— десягичная: счетъ десят- 

ками можно проелфдить у вефхъ пародовь, ие нозлючая даже п тфхъ, 

оторые предпочитали нольловатьея пятками и дюлинами наи же 

групнами по 2 п по 60. 

Ню другихь спетемъ, не приведениыхь нами, мы можемъ ука- 

зать лишь слабые паметит, такъ, напр., ново-зеландциы считаютъ груп- 

пами въ ТЁ и у пихъ сеть особыя корепных елова для 11, 121 

(ИСО). 13881 (-МУСИХ И: па ихъ язык® 12 замфняется 
о пиладиатью олнимъ, 13-—одиниадиатью двумя, 22 дражлы одни- 

надцать, Зв трижды И пт. д. 

Репоминуъь кстати, что панциг предки тоже считали ппогда при 

помощи особыхъ срособразныхъ едиипиъ-—сороковъ: сорокъ соробовъ 

первой, плть сороковъь соболей, слфдовательно. у нихъ едтищей 

гтета слудимла трулла въ сорокъ. 

Пхакь, у вефхт, народов идетъ счеть десятками, сотнями, тыея- 

чами ит. д. Вауф же изъ этихъ трунтъ или изъ этихЪ сложиыхъ 



единииъ ойрази ютел уноозначныя числа” Въ пашемЪъ руеепоуь языкЪ 

ая этого обыкновенно существуеть одштъ путь: сложене и повто- 

реше. Шо значить, напр., тринаднать” три-на-дееять, т.-е. 1-3, 
здфеь мы вилимь сложешье: чго значить тридцать? тридцать. труды 

деслть: здТеь ветрГчиемь мы повтореше, инате спазагь умнадеше 10 
на 3: въ выражеши ‹триета двадиать» содержитея два повторешя 
„триста“, „вазлеелгь“ п оно сложеше—„триета двадцать“. Но не 

тазъ шрюсто ршаетея эготъ воироеъ въ другихь дзыцахь. Въ нихъ 
для образовийя сложщыхъ тиеель берутея п друйя два дфИетвья, — 
вычиташе и Блеше; напр., по латьние восемиадцать Будеть шоЧе- 
мот. ото значить двадиать Безьдьу хъ, девятналцать —ипе\еты, 

эго значать двазшагь безь одного. По-санекратеки 95 выражаетея 

черезъ рагиспопапеза{ат, что значить сто безъ пяти. Что па- 
саетея дфльшя, то имъ иногда образуются числа, и у наеъ, напр., 
вуфето „пятьдеелть“ товорятъ чиего полеотии. Бу датекомь языкь 
6 зыражшетея черезь трояды двадиать (гезтаАз6ууе) — объ атомь 

мы говорит выше, а 50 черезъ 2", раза по 20 —=Ва[\“{гези6ууе, 
здВеь уже дРлеие. По вообще говоря, чфмъ епетема счега развитЁе, 
тВуъ боле пувлижиегея она къ лесдтичной и там ленфе прояв- 
ляетея образоваше мшеель при помощи еложешя и умнодешя. У 

наеъ, напр., въ руеекомъ языкф числа оть 11 до 20 славеемо выра- 
щепы ие очень лецо, напр., „пятнадцать“ вето „щееять и пять“, 
но, налттая съ 21, соетавъ чиеель \26 горазло яее, и мы ветр- 

чаемъ такыт выражены элваднать пять“, „тридцать мееть“ и т. п., 
въ которыуь лесятии лено разграничены еъ единидами: подобно этому 
полные деелтеи вт, предел ета выражены не совефмъ яено: „тридцать“ 
ВУТето «тр цесягка», а сотни выражены уже лемфе: „зтриета“ вмф- 
ето отр сотни“, а тысяли совершенно яено „три тысячи“. Напиргъ 

дЬтямъ, поторыя нпачитають учитьея арпометикв, адегче въ этомъ 
случа, \Иугь. паир., иъмещаруь: тамъ для чиеель 1 и 13 употреб- 

ляютея латя слова, изъ которых не видно разлолея пхъ на де- 
елтокъ и ецициия: пром того, вт, двузначныхь чиелахь въ ньмец- 
комъ Ялыкь выговариваютея сперва отинины, а почомь уже песлтки, 
т.-е., ись ить обратно тому, какь числа обозиачаюгея ииеьменно. 



Предфлъ чиселъ. 

Паковъ предфль чиселъ, ипале сказать: до какого самаго боль- 

ого ‘числа доходить тотЪ или другой иароду при сеть и вычис- 

енг? 

Литветъ въ настолщее время 2 дикихъ илемешт, Тури и Паирири, 

которыя ститаютъ только по одной рук и такпуъ образомъ дохо- 

дятъ только до пятп. Ееть еще хуже. Пизийя племена Бразилии 

ечитиютт, обыкновенно по суставамъ пальцев и добпраютел этимъ 

путемь только до трехъ. Рес, зто выше 3-ХЪ, они выражаютъ общимъ 

еловомъ „много“. Цивизизованные пироды древифйнихь времент, 

какъ то: халдеи, еврен и китайцы, ие заходили въ счетЁ слинномъ 

далеко. Пъ халдейенихь падпиеяхъ и памятникахь пигдв не встру- 

частея упомпнашя о мпллюнф. Бъ Библш есть, правда, выраженя 
«тысяча тысячъ» и «тысята разъ по десяти тысячъ», однако лодъ 
ними пнкавъ пельзя разумфть опредфлентыхъ чиеелъ, скор же 
это карминое обозлачеше какихъ-то тромадныхъ, неизуфримыхъ 1о- 

антеетвъ. Пе даромъ паши предки славяне принимали десять тысятъ 
За „тьму“, каюь за что-то туманное и неяеное, до чего пельзя и до- 
ечитатьея. Тлие сильшбе употреблявиееея у пихъ выражеше зиевй- 

де“, въ старинцыхъ рукопиеныхь елавяненихь арпометикахь оно 

обозначало сотню тыеятъ. ДревифЪйиий культуриый пародъ Аз, ки- 

Тайцы, слабые, впрочемъ, математики, считали тысячу и десять 

тысяч вЪищохъ вефхъ чисел: друзьямъ опи желаютъ жить тыеячу 

абтъ, а императору деелтокъ тысячъ. Шзъ веего этого видно, что 
большинетво народов древности, даже и очень образованных, до- 

вольетвовалиеь въ ариометик® первыми 4 разрядами и дальние тыеяЪъ 

иг ечетф ие пили. | 
Но кто особепно любпль большия тиела, тавъ это индусы, горя е 

поклонники эрпоуетиии и ея творцы. Умфиье обращатьея еъ тромад- 
ифИциих числами считалось у нихъ празнавомъ чрезвычайной емьии- 
лентоети и ставичоеь РЪ высокую заслугу. Дароватый математик 

такъ ие оыъ елавепъ въ Нилш и достигалу, такой же популярноети, 

кацая у наеъ вынадаеть на долю только лобфдителя паи поэта. Ците- 
реена детениа о нфуебуь индуеь Войызайуа, какъ от стадъ сва- 
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татьея за одну двушку. и дакь отець невфеты соглищалея отдать ее 

ТОЛЬЕО ВЪ ТОМЪ случаф, ест юшупа докажетъ свое особее пекусетво 

ВЪ ПИСЬМУ, ВЪ киплоборетвф, вт, БЫТ и въ аршемегикв. По тредо- 

ванро отца, Во ИзаИуа даетъ назвашя громаднымт, числам, кончая 

единицей 54-го разряда, т.-е. онЪъ оказывается въ соетояны прочесть 

число, выраженное длинной строкой въ 54 цифры, и чго веего порази- 

тельнфе, такъ это 10, что ошЪ выговариваеть чпела не ио олному 

способу, а по ифеколькимь, по б или 7. Въ заплючеше ему даютъ 

задачу: пусть бы онъ укизать самую наименьную До/ло Ханы, 

капую только можеть онъ придумать. Онъ пазвать и указалъ 
1 ` 

108 470 495 616 000 
ита доля, которую л указываю, составляетъ седьму часть тончайитей 

пылинки: 7 тончшихь иылиновь составляютъ одну небольшую пы- 

линку: изъ 7 небольынихь выходить такая, которую кружит вътеръ; 

ихъ 7 даютъ одну. пристаюнею къ ногф зайца: 7 подобниыхь по- 

слфдней даютъ олиу, пристающую къ ногф барапа; 7 иристающихъь 

къ погЬ барана образуютъ очиу, пристающую гъ ног буйвола: 7 

пылинок буйлола составляютъ маковое зерныии;о; 7 маковыхъ зер- 

нытекъ дають горчичное зерпо, 7 горчититыхь —ячмелное, 7 ячмен- 

ныхъ дають длину сусгава пальца, изъ 12 суставовъ получаем пядь, 

изъ двухъ пядей — локоть, 4 локтя составаяютъ лукъ ип, лакопенъ, 
4000 луповъ дають индуескую мФру длины, тавЪ 13. «убапа». 

Таковъ переходъ ог этой уфры уъ самой малой дол п такова дробь, 

выраженная, по-нашему, въ трилионныхь чаетяхъ. 

Знаменитые математии древней Грециь Лноагорь и Архимедъ, 

ие тазъ интересовалиеь армометикой, накъ геометрией. Ариометива у 

нихъ была ие своя, а займет пованная таавцымъ образомъ у индусовъ. 

Пеудивительно полтому, что вели математить Пиваторъ огранити- 

валея вт свопуъ вычиелешяхь тольшо 16-ю разрадами счетныхь еди- 

НИЦЪ И заканчиваит, если перевести чиела на нангу систему, квадрил- 

люпами сециита съ 15 ихаямии. Но Архимедь пошель въ атомъ 

случаф довольно далеко. Ногижая индусамъ, ошъ поетавиль себф 

такую затачу: выетитать мели песчинок во всей вогленной, даже п 

въ том препиможениь что весь МУ состоит, изь поечиногъ. 

Архиме ть рынисиь зазе га. Шесть, говорить си, вея веслецная 

инлусекой мЪры длины. Онъ назаль такъ: 

2 
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образуетъь шаръ съ дентромъ па солииф п съ ражусомь, равнымъ 

разетоянио отъ солниа до земли. Пусть вси вееленная состоитъ изъ 

иеечпнокъ и притомъ изъ такихъ мелкихъ, что тыслла пестинокъ 

равна маковому зерну. Предполовимъ, что 40 маковыхъ зеренъ, 

уложенных въ рядъ, образуютъ дюймъ длины. При везхъ этихъ усло- 

иялхъ, по вычиелею Архимеда, песчинокъ зо всей вселелпой мен%е, 

ЧФМЪ сколько выражаеть чиело, обозначенное единицей еъ 64 нулями. 

Питересно, какъ ие выговорить такое громадное чиело или вакъ ето 

представить въ пагладиомь и доетуппомьъ видЪ? Архимедъ пдетъ та- 

кимь  путемь 10000  простыхь  сдинилъ  оиъ  пазываетъ 

упрадой. Мирмада мирадъ == 100 000 (00, ото будетъ еди- 

ника 9-го разряда. Назовемь ее хоть группой. Группа груплъ бу- 

деть единилей 17-го разряда=10 090 000 000 000 000. Пазовемъ 

эту группу трунтъ хоть массой. Тогда маеса массъ составить еди- 

нику 33-го разряда. Пазовемъ ее, пожалуй, хоть громадой. Тогда 

громада громадъ будетъ составлять единицу 65-го разряда и лвится 

отвЪтомъ на задачу Архимеда “). 

. Подобную систему, позволяющую выражать громадныя колитества, 

ы ветрчаемь мы въ старинцыхъ рукописпыхъ славянекихъ аривметикахъ 

ЛУ-ХУИ в. по ТР. Х.). Она носптъ лазваше «числа великаго сло- 

вепегаго» п предетавалеть изъ себя нумерацию, развитую подробно, 

оетроумио и своеобразно. Не безъ втяшя на эту пумерацио осталась 

польская ученоеть, которая во времена, предшествовавийя Петру Ъе- 

ликому, пигала и растила зачатки руссной образованлости, въ осо- 

бенноеги ий: въ свЪтекой ея частн; польская наука заимствовала, въ 

свою очередь, вее содержаше и епау изъ Западной Евролы, Еврола у 

арабовъь, арабы млотому научились у пнлусовъ. Воть какая длииная 

ибив нереходовъ п стуленей нужна была для того, чтобы арпомети- 

чеекиг знашя пидусовъ сдфаалиев собственностью руескихъ. И времени 

дал отого потребовалось не мало, — цфлыя столуия: что въ Пиди 

иавфетио было векорф по Р. Х.. та къ намъ въ Гоеено прибыло едва 

ль [т столь. Ротъ таблица шел великаго еловенекаго», употре- 

пиявшаяея въ томь случаф, «поли прилучалея вели! стетъ и пере- 

*; Арлимелу приписывмоть още сочиноте, въ которомъ идетъ рёчь о 

павихъ колоесальныхь чпелахъ, что если бы ихъ выразить нашими цифрами, 

10 пришлост бы нанптеать елиницу ет 9800 миллюнами нулей. 



ченьь, и содержавиая въ себф 50 ечетнымь едины: Г) еда, 

41 десять, вр ето. 4р етиа тысяча, 2) авеять тыеятъ, 8; сто 1ы- 

еячь, +} гдина Тьма, № деелть темь. 9, сто тем, Ттыек ТРУБ, 

1Г десять тыеячъ темтъ. 13) сто тыеяяъ темъ, [53 сдинъ аенотъ 

14 десять лепопомъ, [5 ето летниювъ, 16) тасята лемоновь. 

17 десять тыеятъ лемоновъ, 19) сто тыеятъ легоновъ, 19’ тьха 

лепоновъ, И) деелть тем лемоновь, 31) ети темь  лепоновъ, 

22) тысяча темъ леменовъ, 37} десять тыеять темъ лемовову, 

241 сто тыесяфь темь иемоновъ, 25} едить леодфь, 26) десять леод- 

ровъ, 27) сто чеодровъ. 9% тыеяча леодревъ, 29, десять тыелть 
леодровъ, 20» ето тысячъ деодровъ, 81) гьма лее рев, э9р десять 

течь леодревъ, 32) ета темъ зеодровъ, 34} тысяча темь леодровъ, 

35\ десять тыежть темь леодрозт, 36) сто тыелуъ темь леолровъ. 

ЗТ) едить лемонъ деотровь, 88) цесять лемоповъ леодровъ, 39) сто 

легоновъ лРофовъ. 40) тысяча лемоновь леодровъ. 41) диеять зы- 

сям лепоновъ леодровъ, 33) сто тыелэъ легоновъ леодровъ. 43) ть 

летюловъ леоровъ, 44) десять теуь легоновъ леодровъ, 45] ею 

темъ лемановъ леолрозь. 461 тыеяча темъ легюновъ  леодровт, 

47) лесять тнелуь темь депюновь леолрювЪ. 451 сто тыенчь течъ 

аепоповъ лее фивъ, 4) пранъ, №0) колила. «Сего числа ийеть боль- 

инь, прибявляютъ рукописи зь заключеше, 

Кром тото, у руесьихь ХУНАХА"И ва пор. Х. была гие другая 

система счета, тать сказать, обихопая, йудипчная. Ито — «малое 

число». По этой сиетемф е пишцами счета являются: единииа простая, 

деслтовь, сотня, тысяча, тьма--10 (000. легонъ— 100 000 п лево фъ-— 

—1000 000. 

замфчательно, что и сре шезфковые  кигайеие ученые доводитъ 

пу мерацио до ЭЗ-го разра. И сова теще иредфла, по ифвоторые друте 

историчееке факты ириводять ыъ вфролтиому предподоженио, лто ие 

веегда Китай пыдъ таить увдиненно-ламинуть, капъ эъ наинг премена, 

и что индусекая ученоеть, въ пору раецвбга своей сп.ия. т.-е. ЛТЪ 

тысячу тому ила ь, проникла и къ нитайнамь и проявила свое ХИ 

стве тамъ. 

Чтобы закончить выленене про (бла чиеель, умы остановимея сие 

немного ца иредиии о той цагра . козе пзобубтатель махматион 

игры пожелать получи:ь эгъ тихая Шерама. Эта паелаше квин 
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енеСЪ ситеть-таки в ккллотоети пеусовъ и грома иымъ вычиеле- 

нъ. ГлаемеЪ оно сл д сотее. ПРахь ИТераль лак осы поехищетъь 

толыго что пзобруменной шахматной игрой. что предложить изобу - 

тателю Назначигь самому гой награлу. Тотъ п назначиь: «положи», 

говорпуть, «Шауь, инф на первую кАЪИХ лоск 1 ннеитечтее зер- 

нышко, на Э-ю лвя. на Э-ю Ь на м У ит. д., па каждую поелф- 

ДувиПАю влвое большие, ч5му на предыдущую», Крбтогъ въ доекф 64. 

Шахъ посиинигь согаяентьен, 9 когда етале выеиттывать количе- 
етво аерент. го оказалось. что получаетел буги пеобъятное, и что 

"ТВЛЬЕО зереуь печето и думать пабрать. хотя бы начать собирать 

ИХЪ си всей земли. Отвфгь лаков: 1% 6 7 093 109 25Е 615. 

Счетные приборы. 

ВеяннЕ отдфиьный человфеф и веяий отдАльный парэдъ па пер- 

ву чи, ступенях споего развитит бывает, сплопоть къ предметному 

№  Панъ ПЬтихуь, татъ и дицарямъ свойственио начилать ечетъ 

чаьиевъ. Отъ пальдеръ они переходятт, робкими попытками т еъ 

ВАарой неминительноетью къ счету на другихъ предметах, обывио- 

Вен на близиихь иль и опиходныхт, напр., па черточвахъ, запуй- 

ках, престицахъ. постиикахь и т. и. ОФнк еце очень далеки въ 

аэтомъ случай оть \етиаго счета и отъ ипеьменныхъ вычиеленй. 

Продолжая развивать стою привычку къ наглядному счету, челов еъ 

доходить до смужиыхъ енетемь, которыя онъ проявляетъ въ особен- 

ныхъЪ счетныхь приборахъ и аппаратах. Олии только индусы, у ко- 

торыхь паука восходигъь пъ такой же СЪдой древности и къ такимь 

же необъятнымиь глупинам проше ниихъ вфковт. какъ у египтянъ и 

‚ китаищевь, и у поторыхЪ образоваюе начало разливаться за тысячи 

АБРЪ Ди Р. Хоотии оци уеифли девоводитьея ог помощи пред 

метовь во время счета и заиялиеь Тисто-ууствешиямъ, преимумс- 

ственно уетимуь, еетомъ. У остальпыхЪ ле пАродогъ, какъ 0бразо- 

ВАНрыхь, такъ и мало ралритыхь, мы ветруфчаемь множество натляд- 

ных поео0й. 

Укажемь прежде весго на ичегь но пальмамъь и пратомъ не на 

простой слоспбъ поетепениаго загибащя пальневь дна орсацаллные 

имемы, ипзобрЬгенные и» польшеи чаети Пена Е 

ВГЛЛЮс ГИЯ, В, 1. 
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Римляне были больние пебитеит веевалможныхь вычпетени не 

нальнахъ. Между прочим, путем разтипащя по затибмия пальтеръ, 

а тапже путеуь вытягивашя и складываниг пукъ. эни учр РЫра- 

жать числа отъ 1 до милиюна. При этомъ в пальца афвой Ави, 

начиная еъ мизшиць служили у нихъ въ различиыхь коуйинанхъ 

для нроетыхъ е шициъ, остальные пальцы лфвей руки—для лесягловъ, 

большой и указательный нальцы правой рувте дая сотеиь. а оеглиь- 

ные для тыеячъ. Чтобы выразить, напр., простую едипицу, они заги- 

бали мизимент, чтобы выразать 9, пригибаля 4-и и 5-й малеиъЪ къ 

лалони, для З-хъ 1-й палецъ: чиело 90, папр., оболначалоеь указа- 

тельнымъ нальцемъ. пригнутымъ къ ладоши: для обозначеня дееят- 
вовь тыеячъ оии клали лфвую руху на трАдь, йедри, для сотенъ ты- 

еячь пользовались таким ке образомъ правой ругой: екладыване 

рукъ креетъ- пакреетъ соотвЪтетвовало миллюону. 

„Римляне пе только могли замфчать на пальцахь больпия числа, 

по они ууфли произволить при помонит пальцевъ убкоторыя дбйств:и. 

Й сейчаеъ еше потомки иоянъ, румыны п юлишые французи,к въ 

состоянии быстро и пекуено продфлывать на пальдихь таблицу умио- 

Жем. 

Полоялогь, дано умножить 6 на №: тогда протягиваем на одпой 

рук Ё панеть, г.-е. ровно столько, наеколько первый множитель 

больше пяти. а па второй рукЪ претягиваемь 3 пальца, потому чи». 

сотлаено таком же расчету, 5 Польше д-ти па три: колимеетво иро- 

тянутыхь пальшевъ екладываемъ, и зто будет чиелю десятковт-— Е: 

количества и пригнугыхъ нальневь неремножасмы КЗ 5, тона 

получим елинииы произведен, + ве. Р5= 4. 

Ре при\/миь: 5%: такъ вашъ № больше э-ти на в. а Я на 1, 

то нато протиц ть на первой рукЪ в пальца. а па второй, тора 

останетея согнутыхъ пальневъ на первой з\кЪ 3, на второй -- Е: 

теперь мы скидтываемь количество протянутыхь: Э-Е4Е-Т, и пере 

нору количества согпутыхЪ: [Гл 9. -9, ить 1%. 

На че\мь спе оенованъ этоть остроумных п бметрый премь? И\Ъ 

так пебьие иыьзоватьея шеодынциць асобенво срединуь пТновь, 
хогда и\гь не павалаеь мнототрудная табитиа умножеши. Оеноваие 

его лучи Веего можно выяепирь аигеброчюскон формулой. п овиг 

ТАХЪ, иго влалтерь а.пебран, мм ге гообтиземт,. Инна иметф РИ 
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тождеетва: х. уех-и-еу--А. 14а (х-А. [Р—--Ь). ИЗ 
'ормуля можно видфть. что она примфиуа только аля ТЪХЪ гау- 

чаевЪ. когда мноянтент йольие э-ти. | 

Пальиевымь счетомъ можно воспользоваться также п при умно- 
жеши двузначныхь чпесль, но тольцо тавихт, чтобы они Были НР 

выше ‘20-ти. Чтобы показать это на прим, умпоятуь этимъ спо- 
гобомъ 18 на 1-Е для этого 3 да 4 складываемъ: будетъ 7, столько 

„еслтковъ: ати же чиели, т.е. Зи 4 неремнолаемъ, будетъ 12, 

столько сдинить; а за то. что множители принадлежать ко 2-му де- 

сЯТКУ. На ПЪ ПОЛУЧАИТЫМЬ ОТВЪТамъ лобавить еще сотню; тотда, 

веего получител: 100-70 -2512==153—отву"ъ совертиенно вЪриый. 
Кто знаетъ алтейру, тотъ безъ труда составить формулу для объ- 

ненешя этого шуема: 4 0--а). (О-о =-Наь--10. а-НЪ. 

Повонинии съ волросоуъ о самомъ главнемь, близкоиъ и упо- 
требительномь пособит, о нальнахъ, мы переходим» къ тому разрялу 
пособ, который пашелъ себф предетавителя въ русскихъ торговыхъ 

счетахъ. Русеке счеты! Какъ опи распространены въ народь, среди 
лавочниковь, мелкихъ служащихъ, въ конторахъ! Шхъ издавна лю- 
бить русское торговое сослозе. Это лало поводъ думать ифкоторымъ, 

что счеты пзобртеме чисто русское, наше родное, нащопальное п 
самобытное. Ничуть: предполодеше совермпетто напраеное, такъ 

какъ оно основано на иезнаиш и недоразум ит: приборы, похояйе 

на счеты. мы ветручаемъ у мпогихъ народовъ, въ особенности у па- 
роловъ древлято ура. пзпр., у римляиъ, трековъ, уптайевъ, хал- 

деевъ и у вефхъ пародось, которые приходили еъ ними въ соприкос- 

новене. Да п пакъ ие быть счетамъ, когда проиехождеше пхъ такъ 
просто, яепо и легобще. Па счетахь пуютея шатииии: естественно п 

Удобтю» лая веянаго парода, потому что потребпость натлядноети сеть 
у вефхь. а что-нибудь луче шариковъ трудно и придумать, по 

крайней мбрБ заостреиные,  исотпилифовантые предметы пе такъ 

у блия лля рубъ, кавъ пругаые: далфе. парики надфваютея па про- 

вилоги, на они меги ом надфватьея на стерлииг и итнуры пи мо- 

ги-бы клаетьея въ делобил: ибль, очевиднь та. чтобы они не раз- 

сыпантеь, эго мы пайлюлаемь тавще у многихъ пародовь. Пагонецъ, 
этом ечетный ирийорь содеряатгь ие один рялъ костяшек, а иф- 

еколько: эго хде йоифе высокая етунень счета, когла паров иуфетъ 
< 
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прозвиевт. пни вы и белювиы оне рай нееиыуь ваз этовь меги оы 

раслодакаятьгя тляь рорилонгально, тать и Телтивиирно: \  набъ В 

ПУескнхъ емериуь Мою расивАвины  ГОорпези целью, 5 Инь 

де колонны вер Ин Аиамь раеиодараанеь ВерриАЛЬНими УИ. 

РусекимЪ темтавьйуъь гчетамЪ МОНО УКАЗАТЬ ИУ Ь рофначальниня 

и предшественника въ сокайскомь срану-нане. Изобтф ини ео отно 

ентеногь вркамь гобокой превноеыг. отку во дует, воеходптт, и 

вен зитанекаи Назнкт и искусство. Мали полагать. что еванъ - пай 

ПОЛУЧИ Ь еВие Илхаце Не ера, и иредбразоваиея из. зачалочнато, 

труйаго прибора постонейню. увониуит поправвями и убзинентяхих, нова 

пе снинеуь 10 споеть наетоящиго внла. Иризнажелмуь вто древноети сл - 

ЩИТ Те, ЧТО ОП СО РЬЯИГГЬ ВА, Роб суЪеь иятещиной енегемы съ деея- 

тичноя, кар ввате тью, ом наобр| тен тогда, ногти пародъ “де поль- 

зовалея питеричной систелнир но не перенеиъ ть чиетеи дееятичиой. 

Пбъяенимь уегрюнетво сваттъ-лана. Предетавьте герб, деревлниую 

паму. вь рот лин, кабай имретея въ руесхихь торровыхъ счетах: 

нопереуь атой рамы горизонтаиьныхит ртдами паТЯНУ гы ошуры, вм%- 

ето пяшиАь эфаныхь проволвьь. Иа наждохь инурф ныько 7 тари- 

ковъ, и ие 10. Цакь же управляться еъ 7-ю шарибами и почему 

именно 7, п оне ито 916407 А вотъ ваюъ: пхоль вебхъ ечетойъ, 

вертилально сверху вить. нересууая инУрЫ, Идетъ нейеторюдка, сквозь 

которую щиуры и пролфваютея. При этом пе одну сторопу иерего- 

ПодкИи остаегея печи нятоюь. а но другую пара. Пятогъ палиа- 

чаетея для отлльыхь станищь и © пимъ педелея дфло тацъ же, 

какъ у наеЪ съ поеточьами на торговых ечетахл,. Чго же касается 

пары, го назначеше вя елынны: кадиаяй пиъ составляющих се ко- 

сточегь радия по значе ю РЭ гунииахь сооувытегруюитато разряда. 

Полтему каАГЬ только мы пааеремь А кесточезъ ни ваиуней ирово- 

ПО, ль мы оготЪ пятехь лолжны еброеить и за\ымуть одной ияу 

ТВУЪ поеточеь, который вхотягъ въ соетазъ пазы. Въ свою очерель, 

какъ только паберетея этихЪ  пяхериыхъ косточек двЪ. ТаЙЪ М, 

ебрастиниютея и иимфняютея одвой простой постоувой па елфлующей 

выешей проводов. Нзъ этого мы зн, че па титязней дива нля- 

дутея спннщы в пяииг, па 9-и леентни и подеотик. па З-ей еотии 

И полу кыеячи ит. в Весть въ еравъзнаня, ТИ НИИ, 2... У рОВЬ. 
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ОРЛ ЬНыхь ПИН ТЯ доме ББ ПМ ВОР ИРИ, Пе РАКЪ. ЦАМЬ ВЪ 
ПУССЕНУЬ екиЬ 

Бу, тречеепомь п Ако Мф быть свой ламфегитель еванЪ- 

ина и русесцль ето съ. Онь пазыраися абавомъ. Слово «аа» 

происходвчй и еврепесаго цозназигь яъеь. "И ото потому, что ри- 

мАяНе И ГИеси нользезалиеь доеками, на которых былъ насяланъ 

мепИЙ песомь; па них паечерчивалел рад вергикальныхь нараллель- 

ПыЫХЪ аННИЕ ченду патерченными лашими въ промежутках само ей- 
бой явлиаел рить колоннь пня каадвихъ пространствъ, нав поторыхъ 

крайне’ назначено бымо лиг проетыхЪъ едниииуь, второе обыкновенно 

глфва) для геелтковъ, третье для созенъ и т. д. Вакъ же обозназлть 

па такому, паба чиело единииь, деелтковь, сотенъ и т. д.? Дая 
эгого быть ие одать спогобъ, а иреколько, при чемъ въ разныя вре- 

мена п нодъ вибниемт тьхъ пан другахъ узмематиковь ноперемфнио 
вы виталея на первый план то тотЪ енособь, та другой: во-пер- 

вых, пи конипия клали нужное воличеегво постлиеку пли камеш- 

ков, ии же на нихь чертили столько черточекь, престиковь пли 
пружковь, сколько хо”бли обозначить единищь; это самый немудрый, 
примитивный способ. Ноздифе, еъ Пиоагора (въ У вфкЪ до Р. Хр.) 
начали пользоваться втарыхъ мелоль, именно въ полоннахъ на не- 

екф стат пасать це крестики п черточки, & праяме цифры. и, нако- 
иецъ, мъ зам цу лтого приема лвилея трет: стааиг употреблять 1о- 
етянииЕ п.п „марки“, съ пагравированными цифрами, такъ что вм{- 

ето иневма в колоннахъ на пеекф начат клаеть космиии съ ии- 
рами: края того, вуфето доекп еъ паеыпанцымт, пееномъ употрс- 

пияаи иногла поверхноеть таадиую иль памия, дерева пли металла, 

ни ней графили рядт колоть, в которыя и клали марки. Чието- 
римеви абмуь, въ отшие оть абаха гречесваго п отъ поздииихъ 

ВИДОВЪ огОго се инструмента, быль еъ таких двуми подробнося ами: 

Во-нервыхъ, сбону у пего имфилиеь пебольния полотиие для долей; по- 

пов. третей и четвертей ила же упийь т.-е. двБнаднатыхъ долей: 

ногребноеть въ, вычненетяхь съ дробями давала сейя чуретвоваль ВЪ 

опнитрвой и нравтичгехи-разиоеторонней двятельноети румлянъ: 2о- 

вторыхь, такъ какъ римляне долыне вебхъ народойь примбиоваля 
ил, Деслтичной систе ндтемуиию. то ихь абакт,, подобию своему 
|1 оюпачальнак» спанъ-вану. быть прузбмюень ть счету нлткамит: падо 



замъинь. чи» торе Риму. вееь мНуь приведи ноть свое ваады- 
Чество И ЛАВИНЙ образцы угревая госутаретва. быхгъ ие силенъ 

по чаеги пегиниой науки и больше занималея вопросами сжитейеой 

практииит. иломе мочематики и только севфлучуе земаемьры, римаяне 

не могли прецегавить себ лено верхь шюепмущесгву Точпаго счета 

десятками безь велкой прут иятцовъ, п аиить ученый иредега- 

вигель позиынней римекон обританности Бони, дмвний въ \ 

етолфии по Р. Хр.. отброеиль, паконець. добавочныя трани дай 

ПЯТКОВТ. И У Пего мы виись зиетьие ечегь делили. Абакт, Бозщя 

содержигь въ правой колопнй ецизлцы. вы сосфдиен ев ней десятки, 

въ слЬдуюищен гота и т. л.: есле какой-нибудь разрядъ отеутетвустъ, 

та та колени остаетея пезатоаненой. Пагъ бушако отъ такого епо- 

сопа обизначешя до нашего порядка заитемват я чиеелу! Стоштъ стереть 

черты колошиъ и`обозначить ъакь-нибудь убети пропущенных разря- 

довт,, вот и наиа епетема. Весьма возможно, что въ петорическомъ раз- 

витш такъ именно п говемналоеь Даю, т.-е. когда въ лайномъ тиса% 

пакой-нибуль разрягь отеутегвовалт. и та полилиь елдовательно. 

являлаеь незаподненной, то стпрали веб колонпы, кромф нея, ее же 

выражали въ ви! квадрата, пезаполненнаго цифрой: отеюда один 

нтагъ къ тому, чтобъ вмфето неудобраго квадфата ввести пружобъ, 

цогорый чергитен торазю летче;: кружющь этоть и сеть нмиъ пуль. 

Во вее-таки введене пуля ниноиоиь образомь ве можеть етигтатьея 

заслугой рижунигь: оно принадлелиеть индусазиь. — 

ру, \\' стоим но Р. Хр. абась, почти забытый со времен Го- 
оя и замбненный преьмениыми вычисленми, вновь выетупаеть на 

первый планъ. Мго выводить изъ забвешя гипучая, горячая пора 
открьа И, изобретен, разви гы тортов и мореплавашя. Въ ХУ— ХУ 

стали торговля западной Мвроны сизьпо оживииаеь. авизаеь по- 

требпоеть въ копторахъ, баниахь п т. д. и воть купцы и всё коу- 

мерчесие люди етази \епленно приуфнять абоакъ. какъ инетрументъ 

сравнительно простой и легый. Ири этомъ для улобетва доску зоака 

опИ кааиш на снешацьшую подетавеу или еклменк\ и Въ ртомъ видф 

называит абакъ счетной скамьей, а табъ канъ по-нфмеции скамья 

называется «рапК» («йаниъ.. то иамъ аегко понять. что значить 
«ПАПЕЪ», «банкиру. 

Отголоски абака пропили въ руселую ара гимеевую пиературу 
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ХУЙ вынь подъ именемъ счета «костьми« ии «пфиязи». Цфль этого 
погобя была та, чтобы «велик счеть ститати». Наниь абакъ отли- 

чалел только одной особенностью, именно онъ разлиневывалея поперекъ 

на ифеколько частей, н въ цемъ отродилиеь спещальныя мфета для 

слатаемыхъ п суммы. Счеть «костьун» употреблялел, когда нужно 
было «класти костьуй гошиую кладь». т.-е. выечитывать земельные 

паулоги, «а вытнал и хлфбнал потому жъ».т.-е, болфе мелшя подати. 
Крюуф единииъ, деслтковъ и т.д. шит счетф костьми употреблялись 
доли: трети, нолутрети. половино-полутрети, малыя трети (24-я), 

чети. т.-е. четверги, поиучети, половино-получети, малыя чети (32-я 
доли". Даля вефхъ атихъ дробен были витау доски особых м®ета. Что 

счетъ костьми происходцешя пноземнаго, на 270, между прочимъ, 

указываетъ и приеутетве пятковъ, полеотенъ ит. д.. наиъ въ еваитъ- 
панф и старшииомъ римехомъ абакф. 

Скажемь сие ифекользю еловъ о рувекихъ торговыхт счетахъ. 
Первоначальная ихъ 'Рорма па Руси тать пазыв. «дощаный счетъ», 

т.е. 10ека или рама еъ «четкалир (марищами), надфтыми иа туры 

или веревки. Дощаный счетъ, подобно пышыциимт, торговымъ сче- 
тамъ, употреблялея вь пародь часто: «имъ всяыйй торговый счетъ 

сочтегь и сошной и помфрной и вфечеи п денежной велкой счетъ но 

велтиуь статьяхь и въ доляхъ». Пусеме торговые ечеты, или, какЪ 
называютЪ ихъ ИЪмцы, «русекая счетная маниша». сфлалиеь пзвф- 
стпыми за грашищй очень недавно и ио такому случаю. Французский 
цофишерт Понееле въ 1512 тоду былъ взать въ плбиъ и поселент 
въ Саратовф: поель помпаии онъ вернулея на родину въ №Юць и 

ознаколиыть тамъ соотечественииковт съ оритинальныхь п удобнымт 

приборомъ, который олъ захватить ст, собой изъ Саратова. Съ тфхъ 
поръ ечеты расиространилиеь въ иностранныхь тиколахт въ пи% 

натляднаго погодя, пе далеко не такъ повеемфетно, кат въ нантихъ. 

Цифры различныхъ народовъ. 

Немнога сеть паукъ, которыя свое илчало вели бы еЪ Такихъ 

древнихъ временъ, пакт арпометика. И среди этихъ пемногихь сво- 

илъ спутницъ аршометика лвляетея паугои самой отвлеченной. Но 

если ужъ теперь. исемотря на то, что цизилизадя и общее разви- 



о 

те значительно шроникаи в чаесу нароли. пенкое отваеченяое ми 

леше вее се стигцелеи чфубь-го еУХМУЬ И ЛПУЛВЫМЬ. То ТЬУЪ  оифе 

во времена давно прошелии  оиыеченное кие Нлямацьеь оплла- 

аельно в, виминемь нродвлени:. Шиия и служагь таким ироявае- 

мемь. Онб вееобные и та се дрммиь виз древии уран етим 

ариоуетици. Тань. пифы \ огиикиеь мы видихь за УЗО аЪгъ до 

р. Хр. вь шиицаеь Раши \ халевъ за ЗИ арть до Р. \. В 

забмищихь Сеньере и \ Пизииевь за Убат аи, лю Р.Х. въ Ви - 

Чанг», сое гавлениемеь ученым авинцюмь ТР иигь-ь-чау. Уного сеть 

разных сортов аррь: ван огииваохея Другь огъ друга И нею 

хояденему. и начертатемь, м завиеинмаети огъ гого. когда они по- 

лумыиг нача и у какого имение наюда. 

НавТрное, читатель, вамъ прихонтаось ие рать заМТчаль, ито Ма- 

лы ребита съ особенной охогою рисуютъ дома, подей. ялюгинхъ, 

т.-е. Вее нь что прямо преть глазами, и пипь ногомь, внослфдегвий 

отит берутея зи ледовые риехаваь т.е. эвачли, нааны м Зертелиг. 

Так точно и пароль: древиеети предпочитали плубть пищЦия въ видь 

риеункорь тАХь предмеговь, поторые \  инхъ переть тиазами. Оео- 

бениа паубтна опа склонность у февнихЪ егиненыь, хотя их пъ- 
ИХ Нароцонь уы можемь уназагь подобпые едглы. 910 ниеьми пи- 

сигь  пазваше пероглифичеекаго: нзир.. чертежь щеета или пола 

обозначаль собою сданииу: Лееятовю озлачаиея фиурою 9-Х еоеди- 

ненныхъь ру къ. гаюь какъ на 9 |Акахъ бываегь [0 вальнейъ; еих- 

воломъ готии считален свемитый Нальмовый АИЕГЪ. ТАБЪ Как еЪ его 
развияемь выхедигь изъ На много лиетовъ, модугь быть до ИИ 

тмелча риговалаеь ВЪ вид цвыхаА иотоеА, когорый знаменова.уь 

собой обице: пифрюй, соторая обозначала [09Й, быдло изображении 

лятунии, ТайЪ вакь дягуиние щие разаивахь Па явачаиеь въ ие 

петие.нелюму, колачествь, уногими тысячами. ценной маьбона миа 
фишура илумаениато человьни. 

Такими Пероглшфами помьзованен Ггинеть дал выражен веЪХЪ 

чиселъ. Поцебная система пыла и у хаеень. У романиь ира У 

напоминаеть евией формой кисть м ки Но, очевцаию, ниеакь при ло- 

моши  риеунковь крайне ме риедьно и иРудобыы и особенаосн 

де потому, чте валы из риеунковъ необходимо было повтор ягь 

по многу разт. Такь. чины выразить муелое хогь #0970, егинтениия, 
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} раза рисовиъ лязуныу, 9 раза лиетъ и т разуь сложенный руки. 

Пероглиры нато быею упростить. епабдигь ихл. легкой формой и при 
мрнимоетью къ шеьму. Бытето фигуръ стали чертить ливь обливи, 

ифчго вь ред. углеркыхт. энавимъ. Тапъ получрлиеь ипфры. Мрому, 

Того, пиеагь одунЪ и тоть же знакъ 1, многу разъ невыгодно и 

дозго, полтому етиитяне щей мани для чиеелу 9, 3, 4. 9 свои 0ео- 

вые зиаииь которые давали имт, ведюонееть паббжить длинато и 

утомительнаго поргоненгя нафры 1. Чте де каеаетел о, 6, Т, №, ть 

анг нрры у Скип выми составлены изъ 9 4, 4. 

СоБлы идеьма мелогифаиь вать сказано уйть выше, мы видимуъ 

у химеевь. Но ц они оставиль эту снетему и выработали вубсто нея 

новую, очень носфдовательную и простую, тазь называемое кланс- 

образное ииеьмо. Чтобт, обозначить единицу, халден рисовали верти- 

кальную черту ев плострецныхь нижнихь краем п тилетымь рас- 

ненченяыхмь  верунимъ. Деелтокь означалея таном зе чертой, чо 

только В положеии торизонтальвомъ и г оетьымь краемъ, обра- 

иенны м В.о. Дая выраженыг иекольнихь едицииь халдеи повторяли 

столько разъ знагь гдиницы, еколько ихъ содержалось въ данномъ 

числ. Такт, наир., чтобы выразить “ еднииит, они’ писали 7 раз 

знагь сдиницы. Такилуъ же образом они нисаци и деслтки. Сотию 

они обозпамали помощью 2 черть, горизонтальной вмфеть съ верти- 

кальной. Для чиеесть, состоящих изъ цолиыхъ еотень, порядокъ 

видоизифиялел: имено, халдеи бра. знают, возни и при нем, писали 

столько рать единицу, сколько сотенъ въ заданномъ чисел. Для тысяти 

хащен ие имфлг особенной цифры, и они обозначали тыелчу., какъ 

двеять сотеть. И такь, халдейекая система пиифуь, равно какъ п 

египетекая, оспованы па непоередетвенной натлядиоеги. и отъ цея ул;е 

оиф перехолятъ ть условным анакамъ,. 

Вие такого ще проиехождетя мы видим пифры у кпитайцевъ. 

Въ нервоначальнон ересей фору® ошф напоминають картийы тфхъ 

мнуровъ и каеточент, которые употребллиеь при натиядномъ счет®. 

Биоств ствие цифры катаицевь епльно пзуыиыиеь и ироняли нбехолько 

видов. У нихь сеть ралиыя ааброе древне-кисайекиь торговыя, 

научныя и мя правптедьетвенныхь актовъ. Ипфры древие-китайеня 
вчень фигуриы и заумеловалы и весьма возмолито, что оиф явилиеь 

изм ненелеь пачальихь Пероглифовь: онф ниелиикь на лиеткахь ие 



въ строчку, а верракальнымь еголбиком ь. раеполагаялеь свезху вниЗЪ. 

Наобороть, пифры торговая ипелошевь горизойтальними ебижами и 

тли слфва паправо: при этомъ чиела разлагалиеь па разряцы. тапъ 

чти разряду, пнеачея за разрятомъ. Чтобы прочесть тиелю, китайцы 

прямо товорили т глова. ная соотв летвують написанному ряу 

цифръ; согицено ихт» произнонение, триднать=-три десять, грина- 

диать==дееять три. левяноего- девять Десять. 

Птакъ, у стиптянъ. халеевь и китайнерь ум вилимь цифры 

древныЫитпаго проиехоядешя, которыя напоминаютъ собою перюглиифь, 

паи картины э5хъ иредметовъ, которые стоять въ свлли съ даннымъь 

чиеломь. Другимъ оспознымъ корнем, давнитуъ пачало цифрамъ, 

яРллютен чнелительных имена. Эго ужъ цифры оп поадиЪйния, 

та пазт лая их изображения иойхо ую было развитьет алфавиту, 

грамотности. потребноети въ пиевмь п лостаточному пекусетву пиь- 

меннаго изложещя. \ ныготорыхъ народовт, какт, напр., у фицивингь, 

нерфдио вынпнемвалиеь чиелительтыя имена еполна, через посредетво 

буктъ и словъ: финтилне прямо запиеывали числа, соглаецо ихъ 

пропзпотеню, словами. а ие пользовалиеь особыми значками—циф- 

рами. Пиогда такой ке спогобъ причфняли и треки, но особенно его 

любили арабы. Сумеестахеть ифблый учебнигъ по приометикв араба 

Алькархи (въ 11 ст. пи Р. Х.ь гдк нфть пи одной цифры и всф 
выгителеня, таже довольно елодиыя. вынолиены словесно. 

По очевидно, что подобное выниемлаие чпелительныхь иуенъ 

прайне неудобно и утомительно. Вю силу этого, числительныя имела 

етали подвергаться сокращению, п нифрами стали считатьея пачальтыя 

буквы чиелительныхъь именъ. Иримфровь этому мы видиуъ много у 

греговь и у римлянъ, у индусовъ и у арайбовъ (въ ихъ иозднЬнишхъ 

цифрахъ). Гречегыл слова Э„НЯТЬ” (с:Уз=), ДееЯТь (0=%%\, ТЫСЯЧА 

ГААии), деенть тыелть (152:0:) пачиналиеь еъ буцръ ч.2, И. |6 мн 

атому пменно тая буквы являлиеь у грековъ знаками для чиеелъ 

5. 10, 1000, 10000, заст что. сотлаено нервонатальному треческому 

обозначению, чиело пять имфло ции д, десять 2, тыеяча У, и, па- 

копецъ, деслть тысячъ и. Полобный ечетъ описанъ византиевимъ 

грамматле го\гь Героланомъ, п эготъ сорть гречеекихъ цифуъ называется 

героановыми пифрами. Потобнон же системой роспользовалиеь и 

арабы, котла ‹иит. наконемъ, поняли. что но шаетью писать чиепитель- 
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ныя имена довольно затруднительно, опи тоже стали пиеать только 

цачальшыя будвы чиелительиыхь именЪъ, 

[] наконецъ, нослфдней сталей развотря, хотя и близкой къ напиругъ 

временах, по вовее исх юбной п потому оставлешиой, падо призпать 

такой порядокь, когда памфиой цифръ слудали буквы въ ноелфдова- 

тельноети алфавита. Такт пар. греческ алфевигъ содеряйеть по 

попядку бУБВЫ: %. 5. . 5. $. ВЪ РИДу этого и чиела обозначались: 

в ИТИИНА—%. ДВ—-9, Три”, Четье-8, пять —=. Греки придумали 

обозначать таким обралоуь прибаизительно со временъ Рождества 

Христова. а лю этого сиг приббталт къ теройановымъ дифрамъ. 

ВелТдетие отого бунва 2 стала обозначать уе не деслть, какл, на- 

чальная буква греческаго слова «бзхя». что значить деелдть, но опа 

стала выражаль четыре, кась 4-я буква алфавита. Какое хе удобство 

въ этихъ поздних цифрах еравиительно съ тфмы, который ука- 

зать ГероИаь? Арнехетгееки ифгъ совемиение нивакого, и пользы 

огъ пауфиы одицхъ зпазкоръ другими ие предетавляетел инкакой: 

виной тахой заубны явились, въроятно, перепиеитки, которыхуь слити- 

комь трудно было помуить буквы вразброез и въ безпорядЕЪ: опп 

ц предиочли расположить ихъ въ порядеф. Полобиую же сиетему мы 

видимь у елавяиъ и у езреевъ. Несоуиёнио, она заиметвована отъ 

грекойъ. 

Повторимь вкратиф сще разь, что цифры вефхь пародовъ п 

времень раепрецлхмютея ма три разряла: 1) цифры,  иолутивиия 

цичало оть чероглифовъ и обративиняея въ условные знаки; 2) цифры. 

образовавнилея изу б\ изъ алфавита и предетавляюния гобой начальных 

буквы чисаительныхь пмено, и 8} иифры вт, поряди® бука алфа- 

вита. Влорая категоры: дифръ тоже измфиилаеь, подобно первой, въ 

пфкоторыхъ случаяхь до неузнаваемости, такъ что изъ буквь обра- 

зовалиеь условлые знакн. 
Тенерь мы сообиихь пфкоторыя подробноети о цифрахь отдфль- 

ныхЪ народов“). 
Еиттяне. И был образоватияуъ пародомъ уже за 00 лбтъ 

до Р. Х. Перюдичееке пазливы Нила рано побудили ихъ заптматьея 

звулеуьметь и арпометнкой, тайъ какъ каяцую веену приходилось 

*) Пь каниь кннен прилогена тайлипт цифръ. 
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нь снова разчфрить, раечшелять и ДНЕ, ини. НИД еын имо 
могучей ране Въ Г\Уг4 голу вь ламциахь о‘нан туь многомиеней- 
ПЫХЪ скииетекихь нирамить нансне евертокъ пергамента. так наи. 
папируеь „Раирть-. въ котором разобрали рубонаеь ариомегичеекато 
годеряемия. Авторь ея иТкто епитинииеь Амест. оивиии по пременл 
праона Аменемы (93231- З11 г. № Р. Х.ь Буь руковиен молии» 
земотрьть, "го автору поступаы пыне ловольмо едодиняя завинг за 

Уысловата и харавтеря пе толь мь ЦРлыХЪ чиелехь, Но и оеъ Др 

били. 

У сракять пыл тр слетеуы пиьми; д’ гперорниричеения. 9 

поторой упомяту то выше. во герагочееная, ПНГ Пиеъмо ЯНЬ. И 

проетонанотная. Чневме Черееское двалегет вееАеь Иныть. накл. 

уппомешемь пероглифовь. и в атомь емыель "го молию считать 

пормальнымь перезецемь къ пиифрауь. Поль и нев знаками воины, 

десятка. сон, гыесячи, егинеяне их невгоряии столько разуь. ебодько 

ХОРфли обозначить ванииь. леснеконь пот. 1: по выше Л909 ть 

Ператичеецо\мъ иневмуь чинт вро цые ухножеше; тать. чтобы  обозна- 

чить 19000, они ниеади ряюмь 1 и 1000. Письмо простонародное 

преполавалоеь уь мполахь и примфиялиюсь вы обихо Шон жизни, ЗЪ 

торговал, письмах, въ традианенихь лобументахъ. Опи пыуфло. Въ 

гвою очередь, не мало разнымь ви ‘инев: одину па нахъ нами нога- 

МГЬ ВЪ Иимолеии 9-м. Коге егииевне ИУ их Дю © болтами 

чнелами. го выени разряты они ниеаи Рлфва, а низние наниаро. 

Г -6, ТО, ИБ ТОЧЬ. ЦАКЪ УМ. 

Финикяне. Пни рые моряками и куйлами превияго мур. ПУ 

нрипиеывается пзоброттен анфарита и зешалное развиге приомети- 

уеекихь знаниг. Алфравигь Чанонияниь еостоягь изъ 93 букву, иохо- 

дихь ни тинетеме Иероглифы, бахяльна-аь эги бутиия Завже и дах 

опознан Честь, ца это нфгь азиисоь указанию. Напрогнивъ того. 

песомифило, чго циициияне мир ипедий ечодия слова, вараязиюния 

чела. п.нг ое помваованиеь особыхнь епещальгыми  инфрахат. ПУ 

атихъ цифуь и составлялиеь обозиачешя чисел, при чемжъ ря ом 

етоящег ефры имогла ЯВИЯлись МНожителями ие Г функ ини да ях 

НВ потледали сиоженио. Числа огь Т до 9 обозначалиеь евотв!т- 

егвениьмь количеством веррикальнымь ченточекь. Горизотальния 

черга И.Е уголь, поращенный отв АРУ ВН, обозивень пе уиеия 6. 



— эй 

Паугьзю (но ве ненрайй, карь наниеаит бы мы отъ атаго знака 

мен гиаии 1 9 ит. д. пегицальныхь черты, дая обозпаченя * | } 

»пбозпачало четырнадиать. ЧИевлЬ итЪ 11 да 19. Талт. цаир.. < 
роды обозначить два лееатпа. Цииииилие пдеалл 2 параллельныхъ 

терры. которыя лежали торнзонтально. Для 100 былъ ложе особый 

пнакъ. имение (< [. 

Пэь Тира и Силома. лревиихуь фшипайекихь городовъ, расположен 

пыхъ па берегу Гредплемиато моря, петров тотдатней торговли 

проивттавшихь съ МУ ди УНТ ака до Р. Х., раенространисоеь слетное 

искусство па финптшехимеь колотяхъ, которыя были ралефяны по 

берегу сбверной Африки и южтымъ полуостровамь Европы. 

Халдеи, емтавииеея ©ъ вавилопянами п подтипивийе ихъ себ, 

инди па южиномъ течение риуь Тиера и Е йрата. Это соефди и ечает- 

ливые противники Пудеслъ вотхаго завута. Иуальтура ихъ принад- 

нежить къ древифйнниь: она пачалаеь боле, чАъ за 3000 Млъ 

ло Р. \., и пршиза въ упадокъ за 500 дуть до Г. Х. Халдеи упо- 

требляигдля нисьма иъчто вт, роду, грифелей, съ паещепленныхи концами, 

ти тому-те мы И ЗИДИУЪ У НИХЪ Тажъ назыв. клинообразное иисьмо. 

Цифры халдеевъ приведены выше и предетаваены подробно въ при- 
ложени 4-м, въ кони, длиии. Ихъ можно хорошо установить, бла- 

годаря счастлявой находкЪ, которую удалось едфлать въ развалинаху 

древняго зиаменитаго торода Пиневиг. „Тамь подъ грудой мусора, 

пыли п пепла археологи открыли пфлую сохранивтуюся залу, по 

нашему екалать, библмютоку, устроенную по приказание царя Сарда- 

напала за 7 столь до Т. Х. Яго была публичная бибмотека. Вотъ 
еше погдя и вотъ еще въ сакихъ странахъ отррывалиеь публичных 
ппблютеки! По кнйгъ въ ней не было, а были цфлые ряды тонких, 

кияныхь изитокъ, обояскенныхь п прочныхъ, раслисаннихт, разпыми 

прасками: ато нарпеованы буквы, фразы и цфлыя сочинетя. Реть 
среди иихъ и сочпнешя ариеметическаго содержания. 

Обтирная торговля, вуфеть съ развимеуь ремееть, заставила 
халчеевт, заиятьеля практическими вычислешями;  этамъ любозни- 
тельный пародъ не удопольствовалея и нереметь къ теорститескимъ 

вопросамь аривуетики. Мало того, халден стали искать какихъ-то скры- 

тыхъ, таинетвениыхь сройстюь чисслъ, стали гадать па чиелахъ, 
воихвовать, предсказывать: цифрамъ придавалея смыеть символический, 
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и ими угидывали будущее. Вавь ото бызасть веаль п веегди, иетго- 

вАрные ют созти.пе халденуъ ремутаиию мекуенмхуь га триниовъ. 

р 139 г. № Г. \. опий были иннаны лек Рима за воде летво. По 

слава пхЪ и влиЛИе были замбтны еще въ средне врия въ западной 

Европь, такт, что пу приииемвають особыя кабаллегичесня цифры. 
употреблявнияея въ пезроломи (ем. 7-е ирилояеие). 

Греки. Древибиния ишфры грековъ мы упасали выше. Поздний 

интуи миефрали, прамфрио за Ф00 тАть до Р. Х., стали еду яяеть буквы 

алфавити въ их пормальномь порядуь. Единоны, деелтки п сотпи 
пбозначаютея по этой епетеуф таку 1—9. Эр. из и, Ч, 

Б=в, 6==2, ТЕ В у, 9 й. = ЗИази. 0-=А, И аи. БУ. 

6-=й, 10-5, и, 90—:. 100==е. 200—5, 300=2, 400=5, 

500—=9, бИЙ—у. ТИ. 500 сю, 900=®. Тугь, даюь вилно, 

песго цифуь 37, а буть у грековъ в алфавите пмфетея тельво 
24; поэтому приныюеь добавить къ ним еще 5 Буквы етаринныхъ, 
давно уже выиейнихь пуъ праятики, такъ паз. уау, порра и 
затару, для обозначеня 6, 90 и 900. 

Чтобы  отличигь чиело отъ слова. греки проводили обыкновенно 
надъ пифрами черту, табъ, паир., 2==15, 28=199. Дая обозна- 

чешя тысижь опти пользовалиь опять 9-ю первыми знаками, но 
подъ пими  проводлит  уаленькую вертикальную черту, палт., 
х—1000, ,3=2000, 1. ==1000, икре А ТВ, аатде БЗА аАии 

9343, гуУ--ЛОВ. Дееятокъ гыеячь соетавляеть новую употреби- 

тельную единицу суета. ущиаду. Греки аюбтан пользовачься мир 
итами и примбняли И\Ъ съ тащюю же охотой, еъ какой мы ири- 

уияемь тысячи и милИоны, мод спазать. ито въ греческому 
ечиелеши класс состоялъ изъ 4 разриговь, а пе пуь Э-ХЪ. каКЪ ЗЪ 
ПАНТЕРЪ, ТАРЪ ЧТо при выговариван больнисхь чес они прелде 
пеего указывали марады, а посл нихъ и тысячи и оетальные веъ 

разряды. Энакъ миматы бы М или М». ДвЪ мимады обозначалтеь 

черезъ БУ. 
Соглаени этому МА хиде ПАТИ НИиля уиать, по нанем 

сто мил.Ионовъ, пбозначалаеь через М2. имела въ нуоТ, иначе ски- 

зать трилпотиь, писалась Ми. бу ьльмыи де ммать ваз Иляимеь Те 
кАУи, портаму: Му. аа Мз. 2. М. ея БОИ ЗУ0ОЙ. Бакь Вити. 

иифры зе  раепозитаютея ить Пвоф Аки 5 правой. но это 



было пе всегда. и такой порядонъ ие ечиталея обллательныхмь; можно 

было писать отъ птазой рухп къ ло: тъ Сипили п Малой Али 

дане и выговартваше члеелъ пропеходпло отъ нтзинаго разряда ть 

выетему. такъ что сперва произноеплиеь едпитиия, затфуь десятии, 

сотни, тысячи и выение разряды. 
Буквы пифры тговазло менфе удобны, чЬ\Ъ вьиие упомянутые 

знаки Геражана. Вноея немало сбивчилоети при письуф, опф, кро 

того, мфшаютъ производетву дфйетвШ, такъ цапъ при пихъ пало въ 

отльноети учитьея, пакъ вычислять съ простыми едтаитщахм, въ 

отдбльноети ©ъ десятками и съ прочими разрядами: ибтъ аналогии 

мало сходетва въ вытиелешяхь съ отдфльными разрядамт. 

ХЛареи. шт употрейляли вето дичцуь буквы алфавита. Очевидно, 
НИ ато сдфлант под вляшемь треческихь ученыхъ, живишхъ въ. 

Александрит, въ ЕгинтЪ. Точно сказать пельзл, потда именпо евреи 

перешли къ таной сиетемь цифръ: но, вфроятно, это случилоеь ие- 
задолго ло Р. Х., "то крайней мфрф па еврейскихъ монетахъ таюя 

цифры ветрЬчаютея пе ране 137 г. до Р. Х. 
Чиела отъ 1 до Я выражались у евреевъ первыми 9-ю бугвами 

алфавита, круглые десятки (20, 30.... 90) девятью сбдуювитии бук- 

вамп, затфуъь круглыя сотни 10, 200, 300, 400 выражались че- 

тырьмя осталриыми, потому что въ еврейспомъ алфавит было веего 

навсего ‘92 буквы. П вотъ для остальныхь круглыхъ сотенъ буявт, 

недоставало. Первоначально ототъ педоетатоеь  пополнядея тЪмъ, 

что зуфето 500 нтеали 400-2190, 600=400-5200 и т. д. Потомъ 

догадалиеь отефчь копны у 5 емиптомъ длиниыхЪъ букрЪ (Капхт, 

Мемь, Нанъ. Пхе. Ткалеу и стили кондачи пачали обозначать осталь- 

ноя сотни. Рарейекые пиифры ем. въ приложенит &-мъ, въ коп 

инт. 

Тысячи оболвачаллеь опять при помощи Я первыху бугвъ, по 

только налъ пими етазулись точут, чтобъ не сммать съ проетыхи 
единитамит. Чтобъ отиттать числа отъ слов. употребляли въ пер- 

ВОМЪ глУчиЬ пеобый снакъ. Цифры ипеллись отЪ правой рукп къ 
Твой, въ порядиЪ умеръикиющенел велизпим зяаченй: елфдозательно, 

разр пизние писались влфво, а не лпираво, вать опипутея у наеъ. 

Вироче\"ь, у веГхь ппряловъ тагь пал. семитичеенате порая, т.-е 
евреев. вавилонлиъ. прейовь, финихьиеь,  офопевт,  аесиреять, 



ПИР-ЬУИ ИНО НР ИВойолоиь панно. р-г. ьг. право вуни ь ИБ. 

Сириины. Иухь нивиньниил огногитея гъ торазта бое поздней 
ННАСЪ Временаму. чымъ Чнидиайенаи. Ха ейевал, врипетицая ног. д. 

По можно бы назвить въ Ифкоторомъ рот прееупицами пнаиткинь. 

По крайней бр, въ ИГ в. № Р. \. мы ветруфудемь у ещийцевь 
поры. которыя очень похоялт па №. кая были въ Финшии за 

много Иугь ло Р. Х. Иез ние эти [ры были отороньчия, и, начиная 

приблизительно съ УИ в, но Р. Х., сирекая литература содержить 
пуивы алфавита вмЪето иръ. ’Иеь м ПАХОДИУЪ ТО сие самое, что 

въ Геши и \ свиеевь. Сиреекие алфавить, какъ п еврюйекнь со- 

деряйегь 2? буквы. Для пиражещя проетыхь слит. круглыхъ де 

сатковъ и согень оть 100 19 500. букв алфавита было достаточно, 

канъ впдимъ мы и у епреевъ. 500, 600 и лалбе до 1100 ИРИНЫ 

означали при помеши сложены, такъ что 500-—50--109, 600 — 

0-00 пт. д. Врулыя тысячи они писали какъ простыя еди- 

НИК, Только виизу налАяо прутлемвали занятую. Иначене десят- 

новъ тыеячу, давалось единицамъ и деентиамь ри помоши малеть- 

кой торилонтальной черточеи, готорою потчеркиваитеь цифры. эна- 

чеше мизлюна давалось З-мя занятыми. 

Славяне. Составитель, славянехаго аифавита, св. ВивналЪ, запу- 

ствовалъ спетему цифръ ифликомъ у грековъ. Вант, грешу пользова- 

лиеь буквами своего алфавита, тапъ п лля елавянъ была составлена 

тайлица, схожая лаже до мелочей съ греческою. Пани. почему 3 

обозпачлетея по главянеки через» вАли, а пе черезъ буни? Потому 

что въ греческом язык пЪГЪ от (БЛЬНыЫХЪ ЗВУБОВЪ «0» И «В», й 

веть для нихъ обтая буква «ВИТ» ИЛИ «бота .. Почему пита обозиа- 

часть девять, хотя ей место въ саме\ь пониб зифавита” Потому 

что въ треческомъ язы; ей соотвфтетвуеть бугва №, цоторая и 

стоить зеь на евоемь мфетЪ, а пе въ кониф алфавита. Чераь, 

обозлачаюлий ПИ. поетавленъ вуфето коипы, тацъ кашь по-гречестя 

НАТЪ ЗВУКА «Ч» совм. а по-елавянени нфтъ коппы. Ботъ рядъ 

славанекихт пиру: 
5—1, 

т— УЕ. 20, Я ВИ. Же НЫ ИНОЙ, К ==ОИ, $=170, НА, 

Ч== 90, 7—1, #200, #00. $400, ф-=500, $ == 600, 
$ — 100, $ м. ци. 

=, пы, ф мА, 8—6, ЦТ. |Н-- 9 ЕЯ 



Тыея'иг обозвачаютей тфми же буквами, какилит п единицы, но 
сь добавлашемь значка. который ставится пальво отъ ишфръ, вы- 
ражающихъ количество тысачъ. Воойие славянская система— полн 
шая кошя тречегкой: тахь ие берутея буквы алфавита, похоже 
пбозначаютея тысячи, и даже есть наклонность къ счету мирадами, 

т.-е. деелтнами тыелят. Рирочеуъ, большия числа въ старилтыхъ 
рукопиеныхь  славянекихъ епорникахь ветрфчаютея пе очень часто. 

Нияе, въ прилож. 9-мъ. приводиуъ мы обозначетя больштихт, коли- 

чествъ: тьмы, лемона, лгодра, врановЪ. Яти изображения ветрчаются 
въ сгарциныхь руконисахь трамматичеекихь, но ие аривметическихъ, 
такъ канъ вЪ аривметпческихь рукописяхъ 16—17 столйя нред- 
почртають пользоваться цтбрами обыкновенными, которымъ мы даемь 
‘пчзваше арайекихъ. 

Римляне. Ихл, система цифръ ие принадлежить къ числу удоб- 

ныхъ и разработанныхъ. Римляце были слабы въ ариометикь, и 
даже до того слабы, что пуъ иикакъ ие удалось освоподиться отъ 
пережитиовъ старой пятеричной еистемы счета, и только они одни 
осталиеь при счеть пятками въ то время, какъ всФ друме пароды, 
начавиш, быть-можеть, годе со счета пятками, сумфли выработать 
чиетый счетъ десятками. Цифры у римляиъ смъшанныя: одлф изъ 

нихт, обязаны евоимъ проиехождешемъ паглядиеети, а друмя пред- 
ставияють собой буквы. 

Рименит цифры таковы: [=1,№=5, Х==10, [==50, С—=109, 

В ==500, М — 1000. Иль эгихъ семи зпаковъ легко молит соета- 
вить обозначетя вефхъ чиселъ. Тысяча иногда обозначалаеь не че- 
резъ М. и черезь (Г, т.-е. опа обозназалась чертой среди 2 скобокъ. 
Соглаепо этому, п дееятогъ тыслаъ има знакъ такой: (0), стоты- 

ентъ (Ти, для мплмоновъ брали 5©. 

При помощи раздванваия З-хь поелфднихь знаковъ молуно обра- 
зовать 3 повыхъ цифры: Г)=5000, 50000, 0’ —=590000. 

Итеюда лено видио, какт получилоеь О для пятиеотъ: это ничто 
иное. какь тыеслта (Г), раздбленная пополамъ, правая чаеть Ззята, а 

аЪвая откипута. 
значешя отдфльныхЪ знапевь щит пиеьмё чаше всего складива- 

лись, напр, Иго, \И-=13, МУОСССЁЬХ\=1506. По если выений 
знакь стоять прави пизшато, то это выражало огнимаше, такъ. 

ВЕАТЮЕТНИЪ, 5. К, 3 



м — 

нат», [№=1. ХС М}. Вычитать обыкновенно мод было не поль» 
одного зака, и прикалтывать не больше Э-хЪ олнородвыхъ, Вромт, 
того, преяме чфуу иметь ие, ето ризаатали на е ииииыь, зеелте, 
сотни и г. 1... и чгобы ваниеать хотя бы 990. плели сперва ИИ. 

патАмъ ие 90, т.-2. СМХ@. а пе отнимали раме отъ тысячи де- 
вятокъ. Бывали, ророчемъ. парфдкя и пекпочение ИХ 3. вмето 

ИЕ УИН-И. вутего ТХ; носуфдняя фигура {УИ была особепно 

употропительна на ламягникамь и паитахъ, потому чае рауляяе лю- 
били точноеть, а между тфуъ еели подойти съ другой стороны. то 

1Х покажется не Я-ю, а 1-ю АП. 

Только у однихь румлянъ п видимь мы отнимане низнато знака 
отъ выетато, пи у какого лругого народа нфтъ подобнаго обыЕно- 
вешя: вели и ставиаея у иныхъ народовъ пизний знакъ передъ 
выенитуь, то онЪ указываль обыкиовенио па повтореше, а не па 
отниман®. Даже и въ произношении у римллиь было вычиташе, 
особепио же гели вычиталоеь 9 или 1, такт, папр.. вмьето ваесу- 
наднати они говорили двадвать безь двухъ. Только въ случа® ты- 
елч, низний знакь показывать умножете и, напр., десять тыеятЪ 
можно было пиеааь черезь Х М-=:1000>10, д сто тысяч черезь 
СМ; пъ посафднемь сауча® являлась полная волможиюеть с\Йнать 
100000 сь 90, потому что не видио было, надо аи 1009 взять 

сто разъ или же отнять 100 отъ 1000. 

Точио иеь ке писали инотха ММ, п въ атомъ случа опять це 

видно было. екользо тыеять обозначено этой формулой: пли ато 

двф тысячи (М-НЫМ!, или тыеяча тыеять (ХО, и то и друтое 

чтеше имфетъ своп оеновашя и можеть ститатъея празильнымъ: 

приходилось догацыватьея но емыелу, какое именно чиело надо под- 

разумёвать ВЪ каждомъ отдфаъномъ случай. Чтобы избфжать ео- 

иНфШЙ и ошоботъ, римляне сгали употреблять еще новый пмемъ. 

по которому тыеялт обозначают горизонтальной синей вверху: 

этпУъ ирмемомь 1000 тщилетея Г, 100000==6, ТИОбОо=М, рав- 

нымъ образомь (8 == 200000, СГУ = 1600000. Зиахь | падъ 
иыфрами ирилаваль имъ значеше сотен тыеять. такъ  папри\ ру. 

"ХУ! == 1100000, УХ =1800. Ннинн--- 100 000 000. Зиаменатый 
ученый и сстесииненыгатель Ннийй св Го вк по Р. Х.) ввелъ 



зпакъ дай тыелчтъ точну, сафдовательно Т.Р 2-:20500. Ветрутаемъ 

и ей обозначение: \“т.--5000. 

Теперь мы видим и лено можемъ уйфдитьел, наехольно весь 

парялокъ пумепациг у ртулянъ быль соивчивъ, непослфдователенъ и 

Оеъ предетавить мото поводовъ къ толковаШЯмМЪ въ ту И ДРУГУЮ 

етотону. ВЫ песо мы атъ риулянь заиметвовали обыкновеше. 

ЧТОЙЪ сууму денег въ разныхъ вецееляхъ, расниекахъ п т. 4. пи- 

сать пе только цифрами, но и еловалиг. Дая римляй это было очепь 

валю и настолтельно пеобходимо. потому что веф эти черточии 

при иррахъ легго моязто стереть, продолжить и попо.инеть. Петоря 

передаеть памъ случай, когда изЪъ-за пелености папасаниаго ряда 

цируь произошель  польштой епоръ отпосительно зав/ицаинаго на- 

елфдетва. Гальба полутил отъ Ливиг Августы по завыцанио 50 

уимонозт, соетерциЕ (праблиз. В мплмоновъ рублей), но Тиверй, 
тлавный паелфднпит, еууфть доказать, что подъ этими ллифрами на,о 

разумть только 508 0890 сестерщИ; ему это удалось тфмъ легче, 

что сумма денегь ие омла напиеана слозалит. 

При выговаривание польншхъ чисел у римлянъ ие было зъ 
раеноряязииит другихъ словъ, кромф тысяти. Потому 1000 000 008 опи 

читали тар: тысячью тысяча разф по тыеяч\. 

Отноецтельтю происхождешя римезяхъ цифру сутцествуеть много 

различных мифий п дотадогь. Л®которые полагаттт, что начало 

этимъ нифра\зь дано буквами стариннаго алфавита. Друме объяеня- 
ютъ тазъ: первыя тра цифры Г, Ши Ш само собой понятны: оиЪ 

произошли отъ счета лиий; дифра \" образовалась изъ картины руки, 

т.-е. пяти пальцевъ, потому что, если бы очертить киеть руки съ 

раздвинутыми пальцами, то и получилась бы фигура, папоминающая 

цифру №: пифра десять своею формой косого креста разлагается на 

2 пятка М, приложенныхь друг къ другу острыми концами, «С», 

которое обозпачаегь сто, является первой буквой чиелительнато „Сеп- 
фига“, что зпатигь ето: № тысяча, это иатальная буква латицекаго 

едова: «У|Ше» (тысяча. 0 томъ, кахь полуинел знакъ пятисот О, 

нами уе сказано вые. Танъ оке молию абъяецить и знайъ пяти- 

50:51, Т.-6. знать ета ралдвоепъ па 

о 
8 * 

десяти 1., именно сто ‚а 



доЪ полевины ‚› ИУ которихъ ишжняя взята, а верхняя половине 

ототошени. 

Происхождене нашихъ цифръ. 

Тр пиры, которыя употребляются въ настоящее время почти 

веруи ооризованными народами, и которыми пользуемел тавже и мм. 

называются обыкновенно арабемоие но пте пазлейе онф получнаи 

повег ве потому, Что обязавы споиуъ пропехожденемь арабахр: арабы 

ихъ только принеснг въ Гврюну, а начало имъ дази, но веей вЪро- 

атноети, ин цуеы. 

Цфйествительныхя, позличныя арабемя итфры не пуфютъ иитакого 

отношешя въ наниуъ, которыми мы иолъзуемел теперь. Прежде всего. 

надо сказать, что первоначальное письмо арабавъ бычо грубо и ие- 

красиво, и сдвали до УИ в. по Р. Х. были у нахъ вмйл-набудь 

цифры, Только со пременъ Магомета, когда сразу былъ дашь чрез- 

вычайный толчекъ развитую арабехаго могущества и образованное ги, 

ета у пихь протфтать и пан. Арабы огобруло мюбози выра- 

дать чиели так, чтобы ичедль полных чиелительния имена: отеюда. 

естественно вытенаетл, чли съ лечешемь времени зииг переныу 37 

первых буквамь чиелительныхь имен, впосабдетеш, подобно тре- 

каз, они стали примфиягь буквы въ алфавитномь поряде®. 

Около ТТо года по Р. Х. арабы принца индусскую снетему цифръ 

и стали обозначать чиела такт, какъ ихъ обозначаит индуем. (дф- 

лать эго было тЬуъ болёр легло п сетеетвею, что Инйи грацнчила 

еъ владбшими арабекихъь халифовъ, имея (у соседями поетолило были 

пыизы сношеши и Торговых. и паузчныя. 

заспга тиуеовь въ развигир арпометихи тромадна и немечие- 

лима. По-первыхь, они сильно уменьнцнит холичеетво цифр и логеиЕ 

его до 11, ститан въ том, чие фо и нац: между трь, х прековъ. у 

евреевъ, у сииИцевт и т.д. ишфовь было ие че е 37: правда. рим- 

ляе УМФ.Иг их штьея Т-ш пифрами, но за то у нихь была масса 

мелких, значков, которые только елутывали и умиаии. ВБо-вторыхъ, 

въ индуееной систем лено прогалдываеть нгобыиювелиая ироетота, 

точность и 051.6 швенпость: каждый разрядь выражиетея обязательно 

одноко циюй, а не преколькими: пначеше цифия ие ураЛьть Иа 



Мрету, которое она заттуаеть, и ие цао задумыватьея ни надт, сло- 

ИИИемЪ, ИИ ПадъЪ вычигатщехь сосфлииху, знаповъ, какъ это бываетъ Пт 

других, спетемахъ: промТт того, деелтки, сотни. тысячи и миллюны 

и выенИе разряды мипутед тоию такъ де, пакт, ирюетыя сдиницы, 

ти-тому ие пало изобубтать особетняху править для выешихъ раз- 

рищовъ. а можно пезкопечио ирилатать плие и тозже правило. ВеЪ 

эти выгоды настолько лены и безепоря, что вежий народъ, какъ 

Тольго олнавомитлея со спаеобомть пидусовь п пойметь сто, то пере- 

милеть слою епетему па ихъ спетему. Тапъ пыло и съ арабами, и 

съ западной Гвронай, и ет, нами русекими. 

Главное преимущества пидусекой системы заключается” вт, томть, 

что аначеше каждой лифры вполиф опредфллетея ея мфетомъ, т.-е. 

если, наприм., цифра стоштъ на +-м№ь мет справа, то опа выражастъ 

тыелчиг, поль. чтобы написать тысячу, нало только поставить цифру 1 

на 4-е \фето, по не пермимтять ея формы п не приписывать хакого- 

нибудь огобеннаго слова п.иезначка. Ву глубокой древности ветча- 

лигь и среди иныхъ парядовъ тещальные умы, которые какъ-то 

смут» догадывалцеь. что значене цифры лучшие веего опредфляетел 

ед УТетомь, по веб они стаповилиеь въ туппув перед такимъ со- 

эиМаНемЪ: а какъ де быть, #с.иг какой-исоудь разрядъ яъ числ\ 

пропущень. натр.. селе число соетоитъ только изъ едшиинуь и сотенъ 

и ие содерлиттъ дослтковъ” Чжмь замщать недостаюние разряды? 

Индуем отвфчали коротко п лено: падо замщать нулемь. Помы те- 

перь. когча отв павфетеит, пожалуй, удивляемея, чего тутъ труд- 

паго. п какь ве было ‘ие емекнуть: по жизнь доказываеть лучие 

венкихъ словъ, что сахыя проетыя и обиия идеи зеегда и самыя 

мутеныя. Ротъ ‘мо товориттъ отноептельно этого извфетный француз- 

ет Матьматикь Даплаеъ: «Мыель выражать век чиела 9-ю знаками, 

придавая ихь, иромф значешя по формф, еще значене по м\ету, на- 

столько проста, чло пмепцеа иуБ-за этой простоты трудно попать, 

паеполько она утвотельна. Пакъ нелегко было пуйти къ этой ме- 

ти — мы вилимъ лено па примЪрЬ величайших тешевъ греческой 

учености, Архимеда и Аполлошя, для воторыхъ эта мысль осталась 

екрытой». 

Вер меличайиия открытея пикогла не двляютея вдрутъ и сразу, 

папборогь лая пихъ необходима продолялигельная подготовка. Гань я.е 



по 
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меги пндуеы при къ пдеф обозначены чаеегъ? какъ ошг ириду- 

мати пуль” Бри пеего поел счета нагаядиаго, 1.-е. ечета па 

пальцахъ. паменвахь и черточкахт, они  переньит кт, сне ныньзхгь 

ечетиьыгь приборалиь. нуенно къ шарикамъ и госточкахуъь ва проро- 

локахт п пиурахт: патьмъ сстествению было чертить колонны иа 

песку, дошечкихт, и бумаг п в эти колопви или желосатг клаеть 

11, же коеточит и шамиих. Дальн/ итиая етунень: съ цоловиахь чер- 

тятеля зпазьш или кладутея въ пихЪъ косташии съ пагравтрованиыут 

нифрами: теперь остался олинъ шагь и до того, чтобъ ипфрахъ. 

придавать значеше по мфету: дфИествительно, сели вефЪ колонны за- 

пяты. то ихъ края, пожалуй, можно и стереть. потому что и безъ 

ИИХФ молию доадатьея, что первая справа лостлика обозпачаетъ 

единицы, соединяя, т.-е. вторая, деелтки п т.д. Нолучштея гладвая. 

ровная поверхность, па которой подрядь лежатъ ностиики, пли па- 

черчены значии: по как ке пыть съ той полонцой, вт воторой ить 

аначка, потому что вЪ ланномъ числ ифгь соотвьтетвующихь еди- 

ип? Подобную колонну стирать пельзя, потому что иначе емысть 

вефхъ другихь, леянищиху вафво. изуфнитея, но ее-то идву именно и 

достаточто начертить. полояитиь в такой форм: [] или И пли 6. С. 

довательно, пуль образовалея изъ фипуры пуетой колонны. 

Рог, тоть пормальный путь, котормхъь можно постепенио отт, 

счета па предметахь прийти къ иулю. Иуть этотъ очепь продоляии- 
телешъ. Нуяпия тыелчелуия, чтобы отъ пальцевъ перейти теъ счетиы\ъ 
приборам. и оть циуЪ къ иисьму. 

Цифры ин цеовъ произошии, навЪршое, отъ первыхъ буквъ чие- 
лительныхт, имен: это тфмь болфе возуужно, что 9 первыхъ чиели- 
телрныхъ имень въ нуЪ язынф (въ санекритекомъ язы) веь начи- 
паютея ст, различныхь буквъ. Инлусекая спетема разетановки шифр 
отт, правой руки къ „Твой по разрязамь ведетъ пачало еь ИГ ет. 
по ТР. Х. Арабы ее переняли въ УЛ етольми п принеели въ Еврепу 

въ Г въкЪ, по до МИ Ба опа растространалаеь въ хриспанекихт 
тосударствахъ очень елабо, потому что сначала, кацъ и вее нове, 
Была вегрЬчена съ неловфуеу п съ трудомъ проникия въ наро ую 
массу, Иулемт ип усы ета.лит пользоваться горазто позе, околю УИ-га 
пай ИТ ва по р. Х. п во веякомъ случа ие райфе \-го. Ппре- 
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диенное излфее о нугб мы ветуфчаеуъ въ первый разъ въ 738 г. 

Но Р. №. 

Наниг нифрм 1, 9. 9, 4. Л. В, т, 8. 9. 0 получили, какъ при- 

знаеть Польиииетво ученыхъ. пачало отъ индуеоъь, но ато вовее ис 

значить, что пифпы пндубовь имфали именно тацой видф. какой онЪ 

ИмЫыОТЪ У ПАеЪ. 

Въ тециие выювЪ. переходя отъ парода кт народу и отЪ ученаго 

цъ ученому, памбияяеь подъ вляшемь практийт и удобства, онЪ 

хенфли почти совершению потерять свою ирелиною форму и вылитьея 

вь повую, Непохожую; отъ старинныхЪъ первопачальныхъ иптдуесвихь 

цифр осталиеь только слабые намеки въ цифрахь Ё, 5, 3, да и то 

поелфдияя цифра пиеалаеь въ горизонтальномь положений вмфето 

вергикальнаго;: по во реякомъ случаф соверцение возмояию просдт- 

днгь, пакъ изъ первоначальныхь фитуръ  поегененио получились 

дальние и воть ага-то возмояшюеть проелфдить и догазываеть 

па\мь, что цифры получили мачало у иидуеовъ. Въ ХПГ етольтит, когда 

нидусевая енетема едфлалаеь изрьетной вефчъ свропейскимъ матема- 

ИИА, мы вВидимь 1, 2, 6, №, 9, 0 въ той самой форм, въ какой 

ан употребляютел и теперь, а остальных четыре цифры не похожи 

па наииг иыифииия. Вь Х\' стомуми окончательно выработалиеь цифры 

Зи 4, № 7 упорно продолжало писатьея въ вид® ижицы или угла. 

э долыие вебхъ ие получало ныниняго евоего облика. п продолжало 

пзображатьея схоже съ 4-мя. Едва въ Х\ столЬии можно въ первый 
разъ ветрфтиль сиетеуу 1, Зо 4, А, 6, Т,Ъ, И, (въ ел лынт- 

нем, веймь памъ патбетномъ видЪ. Вею эту изуфичивоеть цифръ 

аетко объяенпть ГАмъ, что до 147[ тода, когла было отпечатано 

вь первый разъ уатоуатичеекое сочинение  тниотрафенимь итриф- 

тер. веф книги переинсывалиеь ручнымъ сногобоуъ. п вияше пе- 

репиечиковь па изуфиоие формъь тафрь могло быть тромаднымт. 

Аро\б того, пало принять во внима, что развите цифровых фи- 

гУрь шло въ течеше миогпхъ сотен уутъ, и въ пемь принимали 

участе почти веф образотанные пароды того времени. И если въ 

напит дни. когда образоваше достигло высокой степени объединения, 

когда печатные зирифты получили устойчивую форму. вее-тави замт- 

чадетел разиообразе въ печатныхъ буквахъ и въ различныхь почеркахъ, 

11 ТЬМЬ 00246 оно должно было прояваятьея въ средие ва, котла 
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произволу непениечиковъ открывалась пнцюгая возможность. (Объазны 

различиыхь тивовь иифуь мы поммдаеуъь въ ирлужени [0-УЪ 2ъ 

КОНИЬ КНИГИ}. 

Нтакь, мы излояшии, кагь  Пюегепонию МУБ ПИлАУеекихЬ инф 

обраловалиеь наши пынфиния. Облако же ие ве?. ученые сотлаены ©Ъ 

ТУ ЧТо фнь пизо именно тацъ, а ие иначе. ПЪкоторые изъ пихъ 

обратили внимаше на Ти, что первыя 4 цифры ллевнихь егимтянь, 

кагорыхи выраяниетъ норидковыя чпептгельныя, и. пром® того, цафра 

и сильно папоупнають пидуеея нифры. Мели это такт, то, знаиъ, 

иаобрфтателями ии коре наио ечееть етиптяйь, а пе пидусовъ- 

Па это мы отвфтимъ сабдующее: подобное предположение очень в03- 

можно. тм бо.ГВе, что есь в истори намеки на какой-то древний, 

мноичесюй народ — куитовъ, обитателей Эмопи и хной чае 

Аравиг, отт легко мот быть поерелиивами меяду Сенигомь и Панией 

и передать цифры оуь егплтиъ ЫЪ ин ДУРАМЪ. 

Второе возражене ученых касаетея того, что иетизнымьъ воеред- 

нокоУь въ иерелоеф зигуеекихь иифръ въ Квропу молию бы считать 

греческаго ученаго Пиодгора, ялиимаго за 500 льтъ до Р. Х. В 

таком случа изобрмугеие иифуь отодвигается очень далеко. Н ото 

предиоложеше олять можно лонуетить, потому что сеть предан, чта 

Ииодгоръь много пу гетиествова.иь, заходить въ далее края Азиг и 

пывезь оттуда немало цриныхъ паучныхь лрюбрётени. По съ другой 

стороны, тораздо лутиие зать вфру иному предполоиимию, именио, это 

цифры индусовъ заиметвоваля, ие Пиоагоръ, а сто поздиЪйние уче- 

пики, такъ ваз. повотоягорейцы. уве м Алелеаидрит, въ Ггаит%, 

ви П— Ш ст. по Р. Х. Они соглаено этому предположению сообщили 

цифры арабамъ, влаетителямуь ефвернато берега \фриви и Пенаниг.— 

маврамъ, а отъ арабовъ могли ляимегвовать лепанцы п итальяниы. 

Поелблияя дотадка, каеаютален папихъ пибруь и. надо сказать, 

очень пеоеновательная, хотя п распроетранепная, заключаетея въ 

СЛЕДУЮЩеЪ. 

Будто бы каждаи нифра образовалаеь изъ стольхихъ толекъ и! 

ИЗЪ сТалькихь чертгочееь, сколько т этот члелё единицт. Гели 

1—1 С —: танъ, то цифра, 4 еветвитъ из\ | шибра 5 изъ `-, пифра т изъ $. 

Нозтого никавъ це можеть ПЫТЬ, НОТОму ЧТО ЭГО презвычайная ПАЛЯЯИ 
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и пдна только игра оетроумя. Такцуъ путемь мояню веякую цифру 

ИРИВееТи КЪ СТОДЬЕИМЬ Чертотхамь или точкамъ. иъ сколькимъ угодно. 

Цифру 3, напр., можно замфиить \, и тогда вышло бы, что она вы- 

рияаетъ собтю чиело 6. Попечно, едимуа подходить подт, эту тиво- 
те. и римеви цифры 1, П. ЛЬ НИ совертенно соотвфтетвуютъ сй, 

но "Ъ пндуседими зширралут итуго ие слёлать. Дутииуъ зе доваза- 
чельствомъ песообразноети ивляетея историческое развите иифрт, ирп 
готоромъ он]; много, упого разь мфняли свою форму, дфлалиеь неузиа- 
ваемыми, походили одна на другую, ип только точное изеафдоваше 

историков могло разобратьея и доказать, какъ изт, одной первона- 
чальной формы вылилась друтая окончательная, путем уногихъ и 
долгихЪ иреобразовашй. Да и странно бы.ю йы думагь, что изобр\- 
татели цифрЪ таве глуботе мудрецы, что вложили въ каждую цифру 

таинетвениый символ п образовали цифры изъ саотвётствующаго 
числа черточекъ п точекъ. 

Вакъ сказано уе пами выше, цифры шидуеовъ были щишесены 

въ Гвропу въ [Х в. по Р. Х., но до МИ в. оиф распространяалиеь 
очель ©1260. 

Приригиой эгого лвлястся исдов ие, ет, поторымь ученые средних 
Аковъ ветрётили повитду, хотя бы и полезную. Средневфковая школь- 
ая ученоеть (схоластика) правда не тнупанаеь свфтекими науками, 
но въ ТО же премл она слишком, высоко ставила латицен языкь и 
римекую цивилизацио. 

Западная Ёвропа явилась пресуницей и посптельлищей чаучныхь 

пей древияго Рама, потому-то такь патурачьно вышло, что еред- 

невфковах ариохетика пользовалась иеключительно римекимъ абакомъ 

(ем. выпис стр. 23) и ричеавиит цифрами: хотя едва ли римляне оста- 

Вили друтое бадбе неудачное ‘и несовемменное пас фде, чбуЪ ихъ 

епетема ариометики. Ро гелкомъ случа преданю. пнерцыс превозмогли 

все. И долго, долго пе рыталшеь ученые средних вЪховъ порвать 

евязь съ абмиетами. Т.-е. послфдователяхи рименой ариометики, и 

преврататьея Въ ‹адтегитмиковъ», покланииковь учености арабской. 

Несуфлыми шагами и тайком, бояеь навлель на егбя страигиое 0б- 

винеше въ еретичегтя\. пробпралиеь сильные умомъ и волею ученые 

Монахи въ Иепаниа, лтобы тамъ, въ иентрахь мавританекой учености, 
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въ Барелень и Тедди, папитатьси открытрими евфини и новин. чу 

Дей ‘им, образованноети. Та гделань Гербергь. сТаный у\Ъ своего 
премепи, лосттинии ианеваго прегныа нотъ именемь Сильвес а И. 

г-- 19003 ‚ ШЦестовые ноходы, сь нуъь массовюуь передлтетурРуъ 

ЦРлыхь ваинтомь иль сграит. Го]ыирт в таеудартла Мл, умето ©о- 

дъйствова.и \еваенще науки треческой, арабекой, нереидений и ти 

дусекой. Модно сказать, чо аруочетика едва ии въ такой стенени 
обязана своимъ развитемт патом петоричеекому дви иию, въ какой 

опа обязана Преетовммя, походамь. П замфуательно. что игальяили, 

эти паерецниие въ спошеняхь Гвроны съ Аней, пеобени» 9\ ветво- 

вавипе вияне Мрестовыхь похелорь, такъ киль трезъ пихЪъ ‚иелась 

волна пароха въ Аз. лились в тоже время и лучиитм матема- 

типами. Иидуеы дат зерно настоящей арометики. а птальяниы его 

вырюстили. 

По роду своихь занят прибоеновенные кт, мопецой торгов гие- 

даромъ Хрнеторорь Полумбъ оыгь родомъ итальлиець), они особенно 

пуждалиеь мБ арнометинь для евинхт коммерчеснихь вычшелеий. при- 

УТияли ее въ банпахъ. комторахь и т. д. и урфковф чили евое имя 

въ термин «итальямекая бухталемя». Пидусы любит арнометику 

безкорыство, кат иекуеетво, и до того сю урлекалиеь, что даже 

устраивали ифлые турниры и еостязаття въ рмтеши ариеметичестехт, 

задачь, итаниниы ще приепоеобили ев прежде весто для цфлей узко- 

яитейенихъ. 

РАце ифеволько еловъ объ иплусахь: пмъ мы тапъ обязаны уса- 

вертенетвовашель ариометики. Это былъ цародъ лыеоко-пультуриыйй. 

склонпы въ отвлечеттюму мыииленио. два мт кабой-нийбудь друтой 

пароль на ибломъ евфт, люба паетольто дить въ Уф идей, какъ 

это видимъ У просовъ. Пуъ чнетые созерцатеют «фапиры» пользу- 

ютел всемной извуетноетыю. 00% самыхъ распространенных релисит 

Аз, будлилмь и брамилизмъ, получили свое начало въ Пидит. Соглаено 

СЪ атАмЪ. математика отиеталаеь \ индусовъ ипдейтымъ, отваеченнымЪ 

характеромъ п поела датебраичееьутю окраску, въ прогивопелояитость 

грекамъ, нокловинаиь ириреды и нагаядиоети, когорне болт е любили 

устремляться на геометричеейя построемя. Въ подегь своей матеми- 

тпчеекой фантазиг инеы пвалиеь изобретателями даже ие @дной. 

а мпогихъ ариомегичеенихь спетемь. Такъ, нани инцеь Амаогатта, 
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учений \ в. ши ТР. Х.. браль 92 сотлаеныхъ йумуь и ими выражалъ 

веб числи. начиная съ единицы и окантавая иб-ю, особыми пе бук- 

ами обозиччалъ от п полные десятки 40 100: а чтобы обозначить 

вони, тысячи и т. д.. онъ цъ пре иадуниииь зпакамъ придавалуъ 

тлаеный бустия, при чемъ особая тааеная обозначала сотих, псобая 

тысяч ит. д. ПаиризИзуь, «д» значить три, «дЕ> — 500, «ди» =30 000, 
«де» ЭН О0Й 000. Математики Южной Индиг для паждаго изъ 

одрозначныхь чиесть имфли по Ифекольву осопыхъ знаповъ, — бухвъ, 

такие имфлаеь ифекольно особыхъ знаковъ въ видф буквЪ и для нуля. 

[] вигъ, когда иль ирихотилось обозначать разряды кахото-вибудь длин- 

нага числа, они егаралиеь выТето пафръ подетавить буквы такъ, чтобы 
ИЗЪ НИХ составилось цапое-побудь слово, имлонтее смыелъ. Мало того. 

когда имъ приходилось запоминать не одоо чиело, а ифеколько, то 

ошт рядъ чисель замфияли цфлой фразой, которая, ипять-тани, пуЪла 

еммель. Й паконецъ, что веето удивительнее, при длииномъ ряд® 

чиселъ, погда пуъ нихт, соетавлялось нфеколько фразф, индуем ухит- 
риииеь сочинять ифлые стихи и такимъ образомтъ запоминать длин- 

ныя таблиы: дая этого, конечно, пужиа больная сноровка и мпого- 

ль упрадиешя. П въ иаше время среди пидусовъ вструлалотся 

лаве виртуозы. что ВЪ уУМф сопериталотъ головоломнфЯпия вытиеленя, 

ие прибфгая въ помощи ишфръ. Главшый секретъ усифха заключается 

вь этом слутаф въ тоуъ, ато опи при уетномъ счетф легко запемп- 

наютъ вет промежуточные результаты, не теряютъ ихъ и не сбиваются, 

павь это пепремфитию слилось бы съ нами: кромф того, конеяо, по- 

могаетъ имЪ и нривычка иъ искусственнымь п сокращениымь ир- 
мАУЪ вычиелешя, нотда возможно столько упрощений. 

Распространен!е индусскихъ цифръ въ Росси. 

Пия были цифры у наншуъ предховъ до введена христанства? 
Рррифе весго пихакихъ. 

Для своих убогихь разечетовъ, падо полагать, они пользовались 

ити пальмами, или перфзками па лалочкахъ. ппаче сказать опрками, 
которыми и сейчаеъ пользуется темное ирестрянство. Знакомство съ 

трезамит, введение хриспанства и перевочь священныхь кипгъ на 

славянекй лзыкъ привели т тому, что въ Роефи появилаеь свол 
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славяцекая система ишфрь, кагь простая кошя и сдолокъ гречеецой 

епетеуы. Пера юетна и незавидна пыли учаеть арпохетити в Росейг. 

Нужды въ ней никакой особой не чувствовалось, по отеу гетвю обра- 

лаванности и торговли, и прмиимииь ее необходимо Быдло разв для 
вычиелешя пасха, т.-Р. для опремиетя дня Пасхи и аругихъ 

перехолящихл, праздиижовъ. Наобороть, мадо скалагь, на арвометику 

емотрф,иг посо, неласково и съ подозрийем; она была на зауЪчание вм - 

ет съ «Петронумтей» › се веть «зв Аз ючетье», и ‹ волхвоваНемь». По 

унбийо пре. Бойынина, появлеше ть Роги первыхъ ариометаческихт, 

рукописей догино быть отнесено иъ началу ХИ вфиа. Среди пихъ 

самал извЪетная: «пирипя Дакона и цомеегиха Повгородекаго Апто- 

шепа монастыря уче, имяе вфмти человыа числа вефхъ афтъ». 

По мини стармииняхь рувониеей, к большому сожаабино для 

науки, улермулиеь постепенно въ течене токи, а такие пе цере- 

стаютъ утериватьел и въ шиии дни. Такъ, во время пожара Москвы 

пъ 1512 году погибла древыыиная приеметика (ХУГ в.). «См кипга 
ревкома, по-гречесит Армометика, а но-ибмецки Алгоризма, а по-русски 

Цифириая Счетная мудрюеть». Самою замбчательною изъ сохрания- 

шихея рупошлеей Бобьииигь иризпаеть ариометику Х\И в. СЪ лакиуъ 

харавтериымь прелиелонемъ: «Пягая му (роеть въ семи велииихь муд- 
ростёхъ нарицается Арнометика. Начало мудроетемь: Грамматика, 

Геометрия, Летропомыт. Музыка. ТВ 4 мудрыя кииги. Ся мудрость 

г'ть изыекана древними филоеофи оетропаримаго разума, паридаетел 

армеметька. спрфчь счетная-ариомоеь ио-гречееки сфетъ толкуетея. 

Безъ гея ууцрюеги ни епиеъ филоеофь, ни доктор не можеть быти. 
По сей му оста гости ню тоеударетвамиь торкуютъ и ве веявихъ то- 

вархт, и въ торгЬУь силу знають, и во веякихъ вЪеахф и въ 
уБрахъ, и въ земпомь вереганиь и въ морецоуь течении. Ся муд- 
роеть веть чиогихь вь прицунфуь корысти еподобляегь и чееть да- 

руегь и умъ человьчеекиг высосонариихь творитт, и память укр 

ляеть, и осгрыхЪъ оетрбе творитъ въ разумь. П сего ради слыпии спо 

мудроеть и винми иизе злаголеть. Аривуетикиа. Азъ есмь отъ Бога 

свободная мудрость высокозрительнаго и остромыслениато разума и 

добродатное пигароване человческое. Мною человфуь превосходить 
пгасловесиюе перазу ме. \зЪ бо гемь своима летиума крылома пар 

выепрь пось обциие. ате и Нить мя тамо. АдЪ забиныя, невидимыя 
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у предъочныя Дия объявляю: въ, солнетномь же и въ лунном те- 
чение разумъ многим подаваю: п въ морсекомъ плаваши и въ зем- 
помь вереташи насгавляю и мру уцалую: и въ нупеческихь вешбуУЪ, 
и ве веякихъ чиелбхъ недоуммМие разртаю. И сето ради отъилете 
отЪ меня ие меламколею обдератия суть. п у готорыхЪъ мозги съ 
черною сцРичью су/ыиалы, а моимъ ученикомь достоитъ имфти еуп- 

ТИЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ и высоки разумъ». 

Тавы имшиыял предиеловя составлятот характерцую черту арив- 
метикъ этого перода. Текеть въ нахъ писарь славянскими буквами, 

и шифры употребляютел въ большиииетв, славяненя. Нидусеюя цафры 

едфиа.шеь извретныями въ Роеейг ет 1611 тода и появилиеь нервона- 

чально въ ТАХь славлиевихъ киигахъ, которыя печатались въ юго- 
западныхъ типогричияхъ. Эдфеь сказываетея полрекое влыиие: опо 
энергично возЬйетвовало на Росено въ Х\И ст. и много сообщило 

наМЪ такого, что само получило отъ западно-евроцейской культуры. 
Первоначально пидусемя цифры употреблялиеь только для обозиа- 

чены стратииуь въ инлгахъ, а самый текеть довольствовалея славяи- 

екими цифрами. Въ 1647г. въ Мосивф, издали книгу подт, засламемъ: 

«Учеше и хитрость строешя пбхотпыхь людей», въ ней цифры уже 

новых, а пе старыя — церковно-славяиейя. Въ «Юрпаль объ осадь 

Потебурга» (1703 г.) моловина экзеупляровъ имфла «числа русемя», 

т.-е. со славянеклуи цифрами, а другая «цифирныя». 
Влаесичеейй и зпаменитый трудъ ло частп арпометики — «Арио- 

метина, сирфуь пауза тиелительная. Съ разныхь далектовъ па сла- 
венекие язьиуь переведеная, и во сдило собраиа п на двЪ киити 

раздёаена. Ръ лфто отъ сотворешя уфа ХЗ оть Рождества Бога 

Слова хм. Сочиниея Чя книга чрезъ труды гонт Магитцката». 

Ито павфетная ариометина Масиицкаго (1703 г.), по которой утилиеь 

веб ва времена Нетра Реликаго: мо пей райоталь самоучеой п нантъ 
вениий омоносовъ. Эти книга большого формата, напозлисиощая 
своей формой и ттрифтомъ церковное Гвангеме п.ит екор\е Апосто.тъ. 

Въ ней полбе 30 странииь. Вееь ициифоь и обозначение стравидъ— 

елавянек!е, вычиелел же производятся па иплусекихъ пифрахъ. Пу- 
мерашт прямо и ТРиимедьно къ титуъ и переходить, минуя совер- 
изенно старые славянеке знаки. «Что сеть нумерацю: нумеращю есть 

ечпелеше роже совеииетио вел числа рёчво пменолати, же въ десяти 
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знаменавашях пии мзображеняхь содержатся и мзображиетея ение: 

1 вв 7 9 0.. 

Ва времена послф-петровесиг совершенные исчезаютъ славчиеия 

нифры и етавянеИй текеть. Пниги принимаютъ такой питртъ и 

такую пнуи, капими мы пелъзуемея и теперь. Паполиигаегь дитиь 

п старыхъ временахь тяжелый слотъ п нвупотребительныя въ наетоя- 

иемъ литературиомь язык» выраженя. ВБотъ выдеииа изъ руго- 

водетва ть арнеметиыф «для употреблешя гимитазие при имиераторекой 

академии наукЪ», переведеннаго въ 1740 г. съ ифмеццаго языка 

«чрезъ Василья \лолурова, акалемиг наукъ адъюнита»: «Беякое чпело 

какъбы оно велико иг было, изъявляетея весьма коротко п способно 

елАдующими знаками: 0, 1, 2,0, 4, 5, 6, Т, %, 9, поторыхъ знаме- 

поваше, погла опыя порознь разеуждаютел. довольно извфетно, и того 

ради никакова паъяенение больше не требуетъ». Почти тоже самое 

товоритея и въ сочпненит Гумовекато (1700 г.): «При ечиеленит чиеель 
больше ие употрейляетел, кавъ десять суфдутотиихъ знаков: 0. 1, 

Зал, 6, Т, %, 9, которыхь знаменоваше веякому извфетно». 

Замфчательно, что у Румовегаго совершепню то же выражеше, что и 

у Адолурова «поторыхъ знаменоваие ловольно извфетно». Вотъ как 

любятъ ивторы черпать олинъ у другого пе только доказательства п 

хыели, но и случайных фразы. Неудивительно полтому, что въ иа- 

пиесь гимназиях и реальныхъ училицахь вее еще рбшають по 

арпометить тан задачи, катя были въ ебориппахь тыелчу лбтъ 

1 

ТИМУ ПАЗЯДУ,. 

Привелемъ еще небольния выишеки. «Энаки, употребляемые пъ 

пешеленит, суть сфдуюние И За фл 6, 7, %. (В реъ 

математики. Сотинене тоенолина Безу. Нереводъ Расилья загорекага. 

1506 г.). Въ руговолетвъ къ арпеметиьй, для употреблешя въ нарюд- 

ныхъ училинахь Посефекой Имиерих, изданном зоть Тлавнаго утп- 

лишщъ правленя“, 15325 г., говорится такъ: «онатит чиееть суть слф- 

ДУ: ЭВ. А Вт, И. Мъ симъ еще принадлежать знакъ 

единицы 1. и знакъ 0, который по себ нитего пе значить п Нетому 

нулемъ пизываетея. Веф енг знаки цифрами именуютея». Накъ види\уъь, 

въ этой пнижк повшеегво, именно зпасъ 1 столте втдфльно. 97т- 
яенить такой фактъ можно виянемъ нфкоторыхъ математиков, по- 

торые, соглаено съ Пивакоремъ. учил, что едшотва сама по себь пе 
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сеть чиело, но только образуеть друйя тиела, Вирочемъ, подобное 
новнества скоро опять нронадаеть, © уде въ 1%34 году въ аравме- 
тикв, соегавиениой Поавломь Цвфтковымь, мы читаемъ совершенно 
по-проету и йезь затёй „Весвозможныя числа изобраязиются десятью 
знагауи пли Неру: ©. 1. 9,2, 45. В. т, \, Я. Каждая изъ 

еихъ пифръ озиачаеть опродфиеиюе и поетолиное чиело сдониць». 

Выговзриване цифръ и чиселъ. 

Преяме всего, что значить слово «цифра»? Могу поспорить съ 
вами, читатель, чта, не особенно задумываяеь, вы быстро рфлште 

ототъ вошроеъ и скажете: слова «цифра» значптъ знакъ (а можетъ- 

быть, вы скажете—знавъ числа). Ло это совемиенно невфрио. Слово 
«иирра» имфеть совефуъ другое зиачеше и иритомъ довольно нео- 

яитданное: по-русски это будеть «нийлто». Кагъ же такъ „ничто“? 
ВЪдь это нуль, а кромь пуля есть рще и значаиия цифры, къ кото- 

рыхь ужь совефуъ пельля примфиить емыела «ничто» 
ббъяенилеь вее это педоразумиие подробно. 

Пзобрётатели нуля индусы дали ему назваше «суша» ((Зипха). 
ЧТО ЗНАЗИТЪ «ПуСтоб», И ПТИУЪ УБаЗали на смысть нуля, зампяющаго 

пустыя колонны или пуетыг разряды. 

Арабы, перенявити пуль и примфняя его въ своей арпометле», 

перевели петати и индугское слово «пустое» на свой лзыкъ: по-араб- 

еки пуетое будетъ ае-стйръ. П долго, очень долго сохралялея перво- 

начальный смыелъ атого тепмина, такъ что цифрой называли тольо 

пружокъ, т.-е. нуль. Сравнительно недавно уиилиеь оставить цифру 

пуль ея иатичекое имя (пуль по-латьииг значить ничто), лрабей же 

теруиит распространить на всф 10 зпаковъ индуеской системы. Даже 

въ ариеметикь Магникеато, о которой мы говорили на предыдужихь 

странищахь, подъ цифрой разумфетея тольшо пуль, кружогь, или капъ 

его называли въ ХУ в., «оиъ» (буква 0). ПВотъ какъ товорптъ 

Магний: «Вея чиела въ десяти зпаменоватяхъ иди изображениях ь 

годеркатея, изъ нихъ ие девять назпаменовательны суть, послфднее-зке 
@ (еже цафрою ини ничемь именуется» егда уйбо (оно) единое стойтъ, 
Тотда само 0 сгбф питто-зже значитъ, егда-яе поему оныхъ знамено- 

вашй приложено будетъ. тогда умножает въ десятеро“. Пакъ видите, 
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читатель. здтеь вмфето слова пира употребляетел знаменоватие, а 

ииррой пазываетсея рлинъ ТолЬво НУЛЬ. 

Таково пропехолдеше слова «пифра». Чтобы перейти ть выгора- 
риванио честь, прежде всего екажемь, что вел наро {ъ, какой пы 

епетемой счета ойъ пы пользавалея, всегда лфиилт, многазначныя 

чвела, для улобетва выговариваня п ниеьуа, на класем. Грехи вт 

аенову клаееа полагали 4 разряда: это, такъ палз.. еегъ мирадами. 

Римляне сце соетавля.иг клагеъ изь 8 разрядов. Панть наетояпии 

порядокь, во веей сто оепое, прагубаятьея стайъ еъ ХУГетолтИЯ, 

при чемъ въ нЪуоторыхь етранахь клаееъ состарляелел не изъ 3-УЪ, 

а изъ О-ти разрящювь, подразавммощихея, въ свою очередь. на два 

подкласса, по 8 разряда ть каждомь. Подобная система въ 6 раз- 

ПЯДОвЬ ВеЛетЪ све начале оть голландекаго математика Альберта 

ипрара (1639 т.). Цетати молию пепомнить, что и у грековъ было 

нфчто въ оэтомъ рф. Напр., веииий математикъ Архнмедъ, когда 
гму паДо было выговаривать больния чиела, считать въ каждом 

кидесЪ по № разряцень, вм\ето 4-хъ. 

Пласеы  отдфлячиеь дрАгЪ огъ друга ири ииевуй различно: то 

между пимт етави.ит чергочки, то оставляли промежутки, илогда 

пользова.тлиеъ дугами, точна. В етаринныхь нфмециихь учебищахь 

можно ‘кище веего ветротить точки, и притомъ меяду [и 3 илассомъ 

етавилаеь одиа точка, моду 9 ИВ ИТ. д., вее больше и больше. 

Ято помогало выговариванию. Вь самое поелфдиег время (еъ 8 от. 

1577 г.) принято ь Германи и даже утверждено Союзнымъ сов1;- 

томъ, чтобы клаееь отъ вадееа отдфаялея промеятками, но никакъь 

не точкой, зашятой и черточкой. Ст тьхъ порЪ во мпогихъ матема- 

тичееннуь книгахь стали пользоваться именио эти\уь норядкомъ. 

Назвашя больших чиееть, пбиишая ©ъ мил.цана, стали объеди- 

пятьея и вырабатываться предле веего въ Плалит, которая въ начал 

новыхЪ ВТковЪ справедливо мотла считаться колыбелью математнии. 

Такъ, терминф «йо» вошеръь тамъ въ употреблене въ концу 

ХУ вфка. Слава «мпа.Пардъ», въ ечыелф тыеячи миллонойъ, обра- 

зовалось во Франиш въ нервов половин ХТХ рука. Бил.Ионъ и тит 

ют ввелены въ \\’И ето Ими; пб уъ лавымЪ терминах иризыаоть 

очень медлении, а полгому и в ХУ стодфми маяню было натолетутьея 



на такое чтеше: 92 рага по тыелчью тысяч тысяаъ, 456 разъ по 
тыеяч% тысячь, 345 тыслчъ 675: вее это равно чиелу 93 456 345 678. 

Виды чиселъ. 

Какую пб» преглфлетъ аривметика въ паштхъ шиолахъ? 0те- 

видио, она желаеть паууить дьйстияхь и рмпенно правтичеекихъ 

залачъ. По не веегда эта ифль такой и была, потому что въ разлиз- 

ные вфка п при разных научитыхъ системахъ она то суживалаеь, то рае- 

питрялаеь, то уклонялаеь въ сторону. Опа суживалаеь до вычиелешя 

одной только пасхалиг въ средневфковыхъ хриспанскихъ нтолахъ; опа 

растирялаеь до изучения алтебры у индуеовъ п арабовъ, до извлеченя- 

корней въ педавнее время и до пропорщй въ наши ди: и кортиь и иро- 

порщи такъ же чужды пастоящен аризуетии% пея цфиямъ, какъ «рал- 

флеше вфтровъ во орилопт?» И «изображен кумласа», ниютивнияел 

въ арпеметиь Магнидеаго. По самимъ уродлявымъ уклонентемъ нашей 

науки съея петрпнаго пути было то, когда вм\ето вычислений и лфйствй 

ученые занималиеь плассттрикащей чиселъ и открытель ихъ таинетвен- 

пыхЪ свойетвъ. А стреулеше къ такимъ запятямъ не разъ прорыва- 

лось наружу, особенно у люлей, настроенныхъ миетически. Среди 

нихъЪ первие мфето занимаетъь грелеекй философъ Ливагоръ и его по- 

елфдователи. Ошъ жилъ за 500 лётъь до Р. Х. въ знаменательное 

время, когда приблизительно жили и дЪйетвовали основатели новыхъ 

релумй, Зороаетрь въ Перелт и Вотруци въ Кита%. То было миети- 
чести настроениое время, п Нпеаторъ оказалея усердныхмь его дфти- 

щемъ, такЪ какъ вникать въ чпела и пекалъ въ иихЪ ихъ впутреи- 

няго смыгла. Ошъ пекать священныхъ чисель и выше веето ставилъ 

чиело 26, как Символ «всей пеелентой», па томЪ оспованит, что 

число 36 равно сумм первыхт, четырехъ четныхт, и первыхъ четы- 

рехь нечетныхь чиеель: 36 — 13-Е Ь--т--3--4--6--8: числомъ 26 

пользовались ученики Пиоагора, катъ торжествештой формулой клятвы. 

Чиело 9 было у нихъ символомъ поетоянетла, такъ пакъ веб пратвыя 

И-ги имфють суммой пофрь вес-таки 9, именио: у дважды девяти, 

г-е. у 1%, сумма пифрь 1--8=9, у трижды девяти, т.-е. у 27-ми, 

З-ни= 9. у 36-ти 3-26 —9 и т. д. Члело восемь было символвмъ 

смерит, потому что пратныя 8-ми, т.-с. 16. Эф 33, 40 имчбютъ вее 

ВРЛЛИНТИИЛ,, В, К, 5 
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меныпую п меньшую сумму цифуь: т, 6, 5, 4. Единииа. по Пинч- 

гору, пбозначала ДУХЪ, изъ котоваго проистекаеть весь видАмый Му. 
Пзъ елинииы проиехо пеъ войка, симвоть матеральнаго атома. Пип- 

пимая въ ееоя опять еппииь, ‘войка, али матемальный атом, ета 

новитея тройкой, пт молвил чаетидей. Ито символь ашвого уйма, 

\Ковой мирЪ и.погъ саиняна, г.1., Четверка. образуеть пфлое, т.г. 

видимое и певилимое. Такъ пениь ИЕ Г-ЕЗ-Ка-Е 4, то оно выражаеть 

собою «ее», Пичагорейны провозклаша.ие тиеио началомь и основа- 

шемЪ верхъ вошеи. такъ какф, но ихъ словамъ, нрирода числа це 

допуекаеть имкатого обмана, она закономфрии по непзмфина, опа 
проникаеть въ непавфетное. 

Такими-то хигрюсилетениыми \уетвовашями занималось оцоаго- 
пейцы; они небыли въ этомь случав одинокими, потому что извфетно 

не мало и тругихъ любителей гапиетвенной, символической арпиме- 

тики. Ирелде веего пазовемъ сгиитять, у которых богъ Озпраеъ 

представился чиеломъ 4, богиня Пзида чиеломт 3, а «Бремя» чис- 

ломъ в, п вке ото чертилоеь въ видфЪ прямоутольнаго треугольника 
со сторонами 3. 4, В, въ которомъ квадратъ гинотепупы, 5.5 == 92, 

равень сумм свалраговь катетовъ: 3.3 51.34. Вюдни халдеевъ 

относительно чиеень оетавиие имъ славу волмебииковъ; вандый 
халлейеки ботъ, оРь 1-го и До 60-го. ПУЛЬ ев0е особое чпело, ему 

посвященное; даже и духи не были обижены, потому 7то и пуъ были 
посвямены чиела. ий только нохуже— дробныя. Мистическое учели» 
евреевъ, тать наз., наббаиа (отеюда «кабба.иистичееще», т.-е. тамн- 
ственные знаки) возникло за И вфка ло Р. Х. и развивалось вилоть 
до ХИ] стеарля и далье. Перзыиг десять чисеть считаиеь у пи\Ъ 
«ПУТЯМИ премудринги», 

Хрисианекая ередювковая Сврона тоже ие линена пыла стрех- 

лени къ таинетвениому спмволичеекомх толкование чиееть. Бииеколъ 
майипей Рабанъ Маврь въ |\ в. "миалъ вопроев: ночему Монеей 
и Имя поетилиеь ровно {0 лиеи” «А потому, — пулбчаегь Рабанъ, —что 
40 соетоитъ изь 4 дееятвовь по лтамь знаменуеть внеменную скнань, 
пбо 4 выражаетъ время, а въ Ц-ти можно распознать Бога и Гго 
творешя .. Алькупиъ, друтЪ имиератера Кариа Беликато, запнтереео- 
валея числениюН задачей: почему Рв, Апостоть Негруь поймать [ог 

рыбы? не больше и не меныпе, а ровно 1957 Алькуину казамоеь. ао 
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вигь пазлеть рен: ФЗ = ЕН -Е З-на -б-Нт-НУ-НЯ 11 
НИНА -Н У-ЕИА-Ь Я, т.-е. число 53 равио суммЪ первыхъ 

[-ти чиеель. Но почему же именно Тт-ти? На эт» Альвуйнь ничего 

не па чаетъ. 

Сколько труда и Энерги тратилоеь обыкновенио па эти изыекашя 

и Ни эт илзельлованя тлубины упеловыхь отношенй! Правда, можно 
сотиаейтьея, что сти труды не пропали безъ всякой пользы и содЪй- 

ствоваце теоци ариометнкй и такъ называемой теории чисель, они 

застави. иг знизиуть въ разложеше чиеель на мноягителей и на сла- 

таемыл и привели въ чиеловыхь рядамъ, которые теперь у наеъ 30- 

вутел прогреефими. Табъ древие проиехождеше прогреесй! У наеъ 

Энф отодвинуты на конець алгебры, а у древних математиповъ имъ 

этволилось почетное мфето въ олементарцой аривметиЕ». 

ЦТлеше чнемгь на четныя и нечетцыя повфетно было еще въ 

ревнелиь Кгипт®: оно же было виолив иавйстно и Ииоагору, потому 

что уе въ ето времена была вЪ ходу игра «въ четъ и иечетъ». 

Кром того, пиоагорейцы раздьшяин числа па первоначальныя и со- 
‹лавныя; первовалальными они называли, подобно намъ, ташя числа, 

ноторыя пе разлагаются на другихъ дфлителей, а составными т%, ко- 
горыл уожино представить въ видф произведетя 2 множителей; и тавъ 

цакъ греви, любители и поклонники геометрит, смотрфли п на арие- 

метпиу со сгароны хепметрическихь евойствл,. то они гие придумали 

называть первовачальныя числа линейными, а составныя плоекост- 

ными: ТЪйетвительно. зедкае составцое число, напр. 19, разлагается 

на 3 производителя, гъ лалномь слутаЪ па 2 п на 5. п потому 

модетъ обозначать собой площадь, хоть, папримфръ, прямоугольшика, 
у котораго стораны 3 нк 5; первоначальныя же чиела могутъ выра- 

жать собой только длину линь если, конечно, не вводить дробей. 

це пивагорейцы выдфлили треутольныя чисча п квадратныя: 

прехгальное чиело то. которое предетавляеть собою половину пропз- 

ведешя 2 сосфднихл, чиеель, паир., 6 будетъ треугольшихъ числомъ, 

потому что ето можио образовать умноденемь 3 на 4 и фаешемъ 

, 4.5 5.6, 
На 2; ВОТЪ и треугольныхъ чисель: 10= 5’ 15 = >’ 

б. 7 5 т 5, ч.1) . 
31 =) 35— м,’ ит. д. Исно, почему они заслужили 

4* 
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тако" назва; опы могут, выцискать собой плмщадь греугодьшика. 

Что значигь кватратное ие». аегко догадаться: о число, которое 

саставлени изъ 3-хь равныхъ мникитеней: квалратимх чиела едут 

ия: 1, + И. 1, 9 9 иг 

Кромь того, \ треков пыли «еованиетиыя числа». Педъ 1 имъ 

именемь радухеииеь таки, которыя равны еумууф пебхуъ свойхъ ДЪ- 

иителей, считая единину : самын легый прихЫуь совертеннаго чиела 

—95, пемииу что ЗУ [НЕ --7-- 1: дру примброхъ уояетъ 

елуиибь чиено ИК вед сложить веФУЪ его мноитеной, считая п 

единину, то въ сумм получиуь опять И: упояштени гуБдуюяие: 

12,4, %, 16, 51. 03, 134, ЗА. 

Оть соверщенныхь чиееть греки перешай 5ъ таке паз. содруже- 

стве у. Чва чиена пазываютея содружественными тогда, иогда 

БАИДИе Изь НИХЪ равно суму Пулагеней другого: дучиоуъ  ирим- 

ром такихь чиеель могут служить 930 и ЗА. у перваго изъ ипхъ 

дупиели 1, 9, 4 д, 10 М, 2% 99, 44, 55. ИО диогь вудеть 

24 а \ вгорого ллитене 1, 2, 4, 71, 142 дають въ еумуб чиело 

220. Вь темии созрузеетвенныхь чиеемь ие обошлось безь курьеза, 

опять ироявилаеь та де накниныеть къ таннегвепноуу и во.пиедно- 

му. Шийи Маиириги, умерлий въ Мадриде въ 1007 году но Р. Х.. 
нь своем сочинение $ Ифияхь су иеетву юищагох иыгаетел у вЪрить, 

ито содруеетвенимя чиена могугь емграть роль талисмана или ири- 

зоритнаго делья; и еноеобь дая этого очень проетой: наю наиисать 

на 3 бумежкахь, на одной чиело 990, на другой — 24, едечь ихъ и 

о енедь вынить © ВоЦОЙ, большее чиело самоуу, по меныиее тому, 

кого желательно къ еебЪ расположить. Другой авиниттетный чело- 

вит. иткто  Ибн-хали ни, полгверкдаеть, что дббетвительно эти 

чпела имфють значеше талпемановъ, п что уноме на ДЪИВ это иепы- 

тали п увфрилиеь: и он самъ, Йон-халдунт, НА евоемъ элытф въ 

АТОМЪ ян’ УВЬрИасн. 

Вер, изизщенное выше. припадлежитъ. тазвимуь образомт, гре- 

пам, погому что веб эл пеценатаены и веб формулы разработы- 

валиер гь пи Пивагора и уже орь позлнИптхь го ученлиовь 

перетили ъ арабамь. Римляне не ипосилиеь тать линоко въ своей 

Чеиание и премточитаие брыель побаеке въ пркасиь в и нагая инет: 

Вычиеляни они, вакъ выше Ул екаиано.  вее полыне по паавцахеь 



5 даже ухигрячшеь пемфчать на паавьиахъ довольно бодьвия числа; 

Пир этомъ единицы огмфчалиеь пальцами, а деелтки до сотни—с\- 

гтавами пальневъ, дмению: 

1 милинець согнутъ, 

2— четвертый и пятый пальцы согнуты, 

1— трети палецъ согнутъ 

ит. д. 

10—перхи! с\етавъ \вазательнаго пальна исжать къ пежнему 

суетаву больного пальца, 

3И—указательный палец протянуть; бодьшой паленъ приближает- 

къ инишему суставу указательнаго. 

8 — верхи сусталы бодъмото и упазательмато пальца сбли- 
«РИЫ 

— А 

ит. д. 

Ивюбная навоонпоеть считать вее по нальцамъ отразиляеь и на 

раздтиениг улеель. Простыя синицы до [0-ти пазывалиеь у ри- 

млянл, пальцевыми (а, круглые десятки до сотни называлась су- 

етавпыми гагнео). п, наконенъ, веф; остальных чиела посили пазва- 

ие сложинхъ иг соччиенныхь (еошрозНо. 

Когда евётъ хриетаиетва раепроетранилея изъ Рима па всю За- 

падную Европу, то руфеть съ этилуь разлилаеь волна и римекой 00- 

разоватиеети. Судна была римекал арпометика, но, за ненубиемь 

лучшей, она парила безраздфаьно во всей ЕвронЪ до ХИТ-- ХГУ вфка, 

го евоиуь абакомъ, рнмекний цифрами п нальцевыхь счетомъ. Скуд- 

па и Ибдна была теозетичезная часть арпометнии, но она пфнилаеь 

тфУтъ выни, чТуь была бфдие. Велбдетие этого и раздрлеше часетъ 

на пальцевыя, сусгирныя п сочиненныя бережное храшьюеь, капъ 

что-то свяшенное и чрезвычайно важное. и нередавалось, оть одного 

утенаго къ другому даже тогда, когда Гвропа ознакомилаеь еЪ араб- 
кой ариомегилой, к лан цечти до нашихъ дней, по крайней мърл, 

проявлило признаки илани въ ХУШ вфкХ, когда пролалъ и абанъ 
и пальшевьи счегь. Ряменя смирры обазались сте болфе мивучими, 

гаКЪ что Поуфициотея м паншхь ариометикахь п прохадятея въ 

зиколахЪ но сегодилнтиие день. Въ пострдый разъ мы вилимь паль- 
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певыя. суставиыя п сочименныйе Чиа В славяиекой длнометиит 

Магнициата (2005 т.). Въ ней товарной: ‹ Перлы: г. В 

1, №, 9. 0. Си пзобружети оть мнотпуъ называютея переты,. а го- 

иги ПХЪ ЧИеМЪ. сих И переть веть по разу \уРино пркоговыхъ. 

Составы: 10). ЗИ, 0, 44, 50, 60. 70. М 90. 108.418. Са числа пчя- 

пуштел состазы, зап ныфиою @Й зеегой ВЪ десятево гости» илотъ. 

Сочинение: 11, 13, 15. 17. К ЗЕ. ча, 35, 27. @л чела сочинену 

пазываютел. понеже они иль неретовь и составовъ сочинаются». Какъ 

ВИЛИМЬ, ВЪ рУЪ обтиенемяхъь педостаеть убтлигельноети, да © 

примфры-то ваяты пеносдовагельно и отиостороцае. Бирочемь, ав- 

торь добавляеть еше пбъяенение, которое, пожалуй, не столько у леня- 

ег, сколько запутываеть: +Уметвовати хе вышеобъяваенная персто- 

вил, составная п сочиненная чиела, въ сони Въ тысинм и вящще, 

сочинене отъ правых руки къ лфвой изчиеняя варедь въ деелтгеро». 

С 

Чиело и норядогъ длфЯстви, знаки и опред%- 

летшя. 

На пени, сцорыю приометичеекихь дЬйетви. теперь веяние. 

дише пелоучивиИея въ пиводь, может отвфтить, что их — четыие: 

сложоше, вычигане, умнодее п дьеше. По не веегда было лакъ.. 

прежде дЬЙегый илечитьгва.ие больше: 5, 6, Ти даже Ч. Откуда я 

ихъ столько Прали” Очевитно, иуъ того йе петочиита, т.-е. изъ арив- 

метииг, по съ раздбаещемъ и дополненеуь. Бо-первыхь, нумерацию 

припимали за особое дЬйегею и таки\уь образом васииывали 5. Зо- 

зтоыхь. Долгое время у больпиииетва писателей выдфлялиеь еще ВЪ 

огобыи правила удвосше и раз воен. Зыходитъ дрйетвне семь. Въ 

ним ипогда приеоединяси возвъинеше чиеель гл, стенень и пзвле- 

чеше корня, и получалось 9. 

Происхе нид ата путаница оть того, что авторы никакъ не хогаи 

сагласитьея чго разл мать подь дас. Мы разумфеуь подъ ним. 

гасгавлеше ниватю чиела по ланомлуь уиеламъь ц потом\ не счигиемт 

пумераийе за деть. 

Удвоене числа и Ллеще пополам пастару, ст, глубокой древио- 

ети. еще со времешь егинсянь, считалось пе видом Умнолнния и 

дтаеныь а особым льйетеелеь. Зирочемь, отъ сгиптань еги пореня- 



ии ие столе римаяце, сполько араам. Полтому въ борьбР новой 

прабской аривметики со старой римекой, ктда вь ХШИ--ХГУ вв. столк- 
пулись латипекая сходаезпла съ инлусскон математикой, удвоеше п 

раздвиеше стояли ий знамени новой науки и усилено рекомендова- 

иеь ВТ, илчествЬ очень полезной и важной мБры для лучшато усвог- 

мя дйстмй. Ученый авумениииеь Сазро-Боехо, живий въ ХШето- 

или, редомендовать пачипать дфаене пополамъ сирава, Т.-е. съ 

НИЗНИХл, разрядов, подвбно сложению о гызитайно, а удвосйР—©25- 

ви, гъ выенигуь раздядоль. накъ пто дТлалъ онъ и в умпожени 

вообще п въ дыеши. Сейчаеъ памъ совершенно пеполясно, камя 

чавея удобства могли бы иредетавитьея, сели бы назитать даеше 

справа, & умножене ета; мы, но крайней мфу, стали бы произво- 

дить эти дТИетня советиенно наойоротъ.Навриое тия же призоны 
заставшии и средненбкормыхь математиповъ потлубае вдуматься, есть 

иш, дфИетвительри, нольла отъ того, чтобы удвоеше и раздвоеше 

огличать отъ ироетото умпожешя и дфлешя: принулось сознатьел, что 

10 только частные слутай гаавныхь ДАТ; первый, ито автори- 

тетво зазвиуъь объ этомъ, бытъ итальянец Лука Патоло (1500 т.). 

нь перешеть къ нашему обыкновениому способу двлешя. | 

Позвышеше чиеель въ квадратъь и вубъ и извлеченю корней счи- 

талось пеобходимой пронадлежноетью арпометики почти до самаго 

поелВдияго времени. Эти два правила помфъщались въ арчеметик/, до 

5-хъ и даже 6И-хъ тодовъ истекинио стольтя. Тенерь ихъ пропу- 

скаютъ, потому что, ттобы  ихъ выяенить толково, надо зпать ал- 

тебру, и е16\. аучииее пмъ мето въ алгебр. 

АрабейН матемалимь Аль-Ховаризии (въ Т\ в. по Р.Х.), въ честь 
когораго и вея система ‘арабской ароометики получила назваше ал- 

горитма, не считалъ нумерадио за дфистие и принималъ только слф- 

дуюния шесть: сюжене. вычитане, дрлеше нополамъ, удвоеше, } мно- 

пене и дфленю. Носубдовательность дДЪйстий у него, каКЪ видИУт, 

отче ореглнальная, хотя ей нельзя отказать въ большой долф ц5- 

несообразноети, въ семысть перехода отъ легкаго къ боафе трудному. 

Когда удваеше и раздвомще бы оставлены, то мвоме математики 

Начали ноет гложешя проходить прямо умюжеше, а потомъ ужъ 

вычитане съ драешехмъ. Пони ноетупали въ этомъ случаф осиова- 

чельно, потому что умножеше опираетея на сложеше, а дрлеше мо- 
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жеть приводиться пъ повторительному вычиганию дфиителя изъ |5 

лимаго. 

Въ только что мпнувшемь ХА его Ии ифкоторые нАмецие цела - 

готи придумали изъ одного дфленя образовать 2 Ийютмя, именно. 

ло-первыхъ, погда требуегся раздбаить чиело на нфекольно равныхт 

частей, и, во-вгорыхъ, когла нае узнать, сколько разъ одно чиело 

содержитея въ другомъ. Такое разафаеше надо признать пзмиинимъ. 

туть вовсе ШМилъ 3-хЪ разаичныхъ дфйетви, а есть тольие два види 

одного дфйетии. при чеуъ въ первому, вид® отыекиваетен уножомое 

по произведение п мнолигелю, а во вгаромъ — множитель но прюплве- 

деню и множимому. Огдёльные знаки для отихъ 2-ХЪ виювъ мы 

такие полагали бы анииниие ДЪиеь ии мы, паприм., на пятерыхь 

или ДФаимь на пятки, и оуть, и тахжь все ДЪуниеь. поэтому и можно 

Удовольствоваться п ‹нимь знаком. 

Поговоримь теперь и знавахъ ариометичеевихь дЬйствиг и ире- 

жде веего отуфтимъ, что потребноегь въ знакахь начала чуветвовать- 

ея такъ же давно, какь и потребиюсть въ цифрах. Каюмь цифрами 

первоначально елужили наганлныя фагуры и буцвы алравита, таку 

и змавы образовалеь изъ чертежей и тоже букоъ. ие дреиие 

египгяне употребляли при сложении нфуго въ родф нашего илюеа. У 

грековъ знакомъ сиожешя яваяаяевь косая черта, при вычитания ии- 

салаеь кавычка, и знакомъ равенетва слуяима дуга (ем. приложен 

1-е въ пои, книги). Поздифе (въ № в. шв Р. Х.) Дофанть Алек- 

сандриеил. знамелитый гречееки геометрь, ввегь вуфето знака ра- 

венства букву 1. начальную букву сна «155, Что значагь «рап- 

ны». Арабы повее не употребляли знака сложеня въ томъ случа, 

когда количества ииеалшеь рядом, потому что, дфиетвительно, здфеь 

можно подралумфвать служене саме собой. омакъ вычитаные у вехУь 

пиеалея въ видЁ плато слова, которое, въ переводф па руссвй лзыктъ. 

значить «безъ».Вычигаемое арабы ставили налфво. а уменьнаемое 

направо, потому что они, подобно вефуъь семитичеевкимт, пародамъ. 

располагали слова отъ правой руки къ дЬвой, а не отъ лЬвой въ 

правой, какъ мы. Знакомъ равенства у ннхь было 5: эго ееть по- 

елдняя буква слова «равилетея». Нанеь настояпий знакъ равенства 

введен въ алгебру Робертом  Рехордомъ въ 1556 тоду. Восой 
престъ при умпожениг окончательно предложенъ Уттредомъ въ 1651 



году. По и до него этотъ знакъ употреблялея очень часто и счатал- 

си очень уцебнымъ, потому что оиъ указывалъь ине только дйетмо, 

но и порядокъ дЪйстыя. Именно, старинный употребительный сто- 

аб 
‹ибъ ууножешя быть споеобъ  «крестпка», въ такомъ роды Х 

34 

Чтобы умножить 26 на З1, прали 4 отдфльныхь пролзведешя: 204, 
$730, 6У4. КИЗ. паъ нихъ два вертикально и два крестъ на- 

цреегь. Этотъ епособъ иле называлея Мазмомъ, потому что косой 

крестъ походить на греческую букву у (х), и самый знакъ ухнож»- 

шя пазывалея иногда «хи». замфлательно, что онъ де продолжи- 

тельпое время слудиль и змакомь дфлейя дробей, такъ капъ въ 

иТомЪ случа гоже приходится выполнять д\Ййетве престъ навреетъ: 

чиелитеця одной дроби помпожать на знаменателя другой. Хриспанъ 

Вольфъ въ Х\’ИТ ет. предложилъ обозначать умпожене точкой. На- 

и знаки н.поеъ и уинуеь въ ихъ пормальной формф ветрЬчаю тся 

вт, первый разъ около 1489 г. въ ариометии Иейицитевато профес- 

хора Билмана. Съ 1600 г. уже во вефуъ четырехъ дфйетняхт моя:- 

по видЪть наетонице зади. 

Теперь поведемь рчь объ опредблешяхь дфйствИ. Что показы- 

ваетъ онредфлеше? Оно укалываеть емыель дЪйетня по сго сущиость. 

Тавъ. папр., ппредфлешемь умложеши цфлыхъ чдеель служить с4- 

дУЮЩее: «умножешемт палываетея такое арпометическое дйетвие, вт 

которюмъ составляется сумма столькихъ слагаемыхъ, равныхъ перво- 

му данному чиеду, сколько единиц заключается во второмъ дан- 

номЪ числЬ>. Надо сказать, то опредбленя въ первоначальной араб- 
ской арпометик» были короткими и повятнымии \ потреблялиеь толь- 

ко тога, когда въ нихъ дфЙетвительно твлянаеь надобность, т.-е. 

погда дрйетве безъ опредфленя шредетаваялееь пеяенымъ и емии- 

валось съ другимъ. По, въ противоположность этому, средневфковая 

школьная ученость (такъ назыв. схоластика) начала придавать сло- 

веснымьъ опредфленямь елитикомъ больнюе значете, начала т ребо 

вать опредфлени даже и въ тьхЪ елучаяхъ, когда и 6636 нихъ ге- 

няия лены, проеты и пе смуфшиваются. Иъ атому еще приеоедини- 

лось увлечене мпимо-научнымъь языком, когда стремились наротно 

выкижаться туманно, ттжелозфено, нагромождая фразу на фразу, и 



тее это съ пблымь рядомъ придаточных презизжены, въ гру Д® ко- 

чорыхль перьдке быю трудво дойги Ло иетиннате смысла. Налииция 

и тяжело выраленных опредфлени не маю мучили учащихея: г]и"д- 

невТковая варварецая латынь и хитрюумная риторика ложиаиеь тя- 

телымь пременемъ па уметвелныя силы учениковъ и мало си фиетво- 

Рали уяенение осповныхь матемагическихь пони. И въ наи дни 

замфтио сте пфкоторое вабиие сре шевфковой схоластики, особепно 

въ ивменкой полф. Недаромь Знаменитый русс педатогь У наи 

ий тозоримь: «Мая нфуца недостаточие понимать вещь: Но ему пе- 

нлемфино вужно опредфлить ее и лать ей мфето въ снетемахь св»- 

изъ знаши. бпредфлешими пуск инуь и инчтолтйихъ предметовъ 

набиты ииы ибменипхъ учебницовь. безъ опре бменые дая буи и 

ВЕЩЬ ие воЩЬ». 

Приведеуъь ифеволько примфровь, которые доказывають, капъ 

иногда трудны п безполезны бывають опрелфленя. Въ русевой арио- 

мети Румовекаго (2760 г.} отноентельно дфлевьт сказано такъ: «ДТ- 

лен веть епособъ изь данных лвухЪ чиеель Р п № находить тре- 

те Г. въ которомь бы столько рать солержалаеь единица, сколько разЪ 

одно изь данных двухъ чиеел, 0 въ другом данномь М содер- 

зжител». Вакъ это мушено и непонятно, хотя ©ъ научной точки зр- 

ны и правильно! Мояяю думать, что авторъ нарочно, еъ ифаью, тахъ 

затемишиь емыель яенаго дфйегия дьлени: лРдь пятшлумие ребята, 

еелн им» дать яблоко п велёть разублить поровпу, нанр., поноламъ, 

пОЙмМУТЪ, чего отъ нихъ хотнть, п оеЪ уовольстыехь рать зада- 

чу, Но авторь этой ариеметииь доляпю-быть. думаетъь, что трудный 

слогъ содфйствуеть Наутноети: нанраено: научность состоить въ глу- 

бокихъ мыслях, а ие въ туманных фразахь. Богь еще опредтле- 

шя Грамматеуса (ХУ в.): «Сложен, пли сумупроване, показывает 
сумму ИАеколькихь чисель. Умпожеше, пли увеличеше, описываегь, 

пакъ умножать одно чиело на луугое или увеличивать. Вызитане, 

или отнимаше, огерываетъ, кахъь чиею вычитать, п.ис какъ одно чи- 

ел отимать отъ другого, чтобы видфть остатокъ». Здфеь только 

одна замфина еловъ и НЫТЪ никапов помолит доя емыела. 



Сложене ифлыхъ отвлеченныхъ чисель. 

Это дЬЙетие белспорпе п безъ велкаго сомифшя занимаетъ пер- 

венетву иг мРето 05 ряду чегырехь дЬйествИ, потому что безъ сло- 

жешя пе обойтиеь ниглф. «Что сеть аддию или сложение?» спра- 

шиваеть славяиенй утьбнихъ ариометлии и отвфуаетъ: «АддицЮ. ‘Или 

сложеше, сеть дву пли уногахъ чиелъ во едию собраше, или во 

един, перечень совокуглете». П плодолжаеть сейчаеъ де за этимъ: 

«Удобнфйиаго же радг, и скораго сложешя, подобаетъ прежде пред- 

ложениую таблий иуфти въ разумЪ тлердо, да велкихъ ель ело- 

деше твороти имами спорю и иовйетно, безъ веявато забвешя и 

лам». Табличку падо было выучить пспреяфино наизуеть и помнить 

се твер, твердо, иначе все арцометическое здате могло бы рупиоъ- 

ея, потому что въ старонныя времена оно гораздо бодфе основыва- 

лось на уиетомъ запоминанит, чфуъ па суждени и выводЪ. Учителя 

кобико Уббждаютъ поунить табличку, ип вотъ даже стихи въ одной 

изь ариометниь: 

«Вт, ДВУМЬ единъ то есть три 

Два де къ тремъ илть смотри 

Такъ и пес назпрай 

Таблик» разбпрай. 
Хотяй сие ие лгати 

Похвальшо елагати. 

Да тицтея познати, 

П устно сказали». 

Вь наишут пмиТликахъ учебницахъ ариеметики таблица сложе- 
шя начинается съ 1-1 и коичаетея 9--9. По прежде было пначе. 

Напр.. вЪ арпометпей Леонардо Фибонначи (1200 т.), первомъ евро- 
пенекомъ учебитий. соетавлепиомъ ло арабегому образиу, рекомен- 
дуетея заучить пе толька таблицу едалицъ, но и цфлую таблицу де- 
сятвовъ огь 10-219 до 904-90. ЗдуЪеь. конечно, видна пепослфдова- 

тельноеть: гели учлть десятки, то огчего же пе учить сотни, тыея- 
иги в/Ъ оетальные разряды. 5 протилоноложиость такой большой 
тайлиць, русск учепички ХУЦ в. даютъ таблиму маленькую, кото- 

рая контаестей веего по веего суммой 11, а до 15-ти пе доходитъ. 
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Заглаве этой таблицы такое: «Граница изустная счегная 5ъ разуму 

хотящему ралумфти благая и полезная». Подобныхъ высокопарвыхь 

выражен ифаая тьма въ  стартацыхъ ариометическохь нособахт. 

Сложеше болыиихь чиевдт, особенно же миогозначныхь 146615 

издавна пробаволилогь гораздо чаше на ечетиыхъ приборах», УЪмЪ 

пиеьменно. Разный нагаядныя ноеобя для етета и  ирилу Уывалиеь, 
главным образо\мь, для Того, чтобы помочь еложьнио. У китайцев — 

сванъ-панъ, у треков и римаянь—абакъ, у наеъ. русекихъ, торговые 

счеты, да пром, теги, еще ибеколько видонзмфнение этих прибо- 
повъ— вее это случаю ифизуь отыенаня суммы. П надо сказать, что 

привычка складывать ва приборахъ очень упоренилаеь въ простомъ 

народф во рефхъ ночги страпахь в пры томъ паетвиьно снчьто, 979, 

напримфрь, раме айакъ улогреблядея льд сложены Въ Западтой 

Еврей ему а - 4 емлетя ноев ввелешя пидуеской системы. 

Способохуь. перехолнымь  отъ айака БЪ  шишену настоящему, 

чвунетея такой. Пелюяльть., лавы намь два чиела: 666 п 144; полпи- 

савши 144 нодъ 666 и отредфливЪ сумму единииеь И мы стираемъ 

в у верхияго елагаемато и пише\мъ вуфето него 0,а такъ намъ сум- 

ма едниииъ дани дееятокь, то и нифру дееятковъ 6 стираемь п шу- 
мемъ 7, теперь слагаемых измбнилиеь: 670 и 14-Е лееятковъ въ з 

№ у умЬ ни читея ЕЁ. ебдовательно стираемь 7 по ламбняемь черезъ 

Ти также вмЖето 6-то сотеть зпимемъ 7; теперь нах остается толь- 

но сложить 9 сотеь еъ Т, будетъ №; эта цифра шипетея вмфето 7 

сотетъ, и весь савГиЪ получаегея па мфегв перваго елагаемаго в 

вид 810. Пять разъ намъ приходилось стирать, предае чЪмъ до- 

братьея до вфриаго отвТуа. Пегоунфино, таким путем трудно дЬй- 

ствовать па бумаг, но оиъ былъ умТететь па абакь, погрытомъ 

пескомъ. еще модно попытаться на трафельной доекф, но эти по- 

стоянныя стирашя натофдають: ночему же они примфнилиеь и на 

бумагЪ? врдь огь нихъ ибгь вываной выгоды и одно только пеу- 

добетво? А потому, что прежняя метода обучения егремилась обратить 

человфка въ млнину, не полагалаеь па его личиую сообразите.и»- 

ноеть и предшиеывала вее отмфчать на абакф, но пикакъ ие ущер- 

живать рь умф. Мы теперь запомиваемъ дееягеи пит сотни, полу- 

чивиНяея оть едит, или дееятковъ, а тогда ве мелочи необходи- 

мо былю писать, "\обы ие утерять. 
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Уеханичеекй характеръ инфрювого сложешя. безъ веякаго посо- 

Мя устнаго счета, лено протлялываетъ у большииетва средневфио- 
выхъ нисателей. Магаметь Бэга-эддинъ (ХУ в. } подписываетт слагае- 
мыя правильно одно подъ друсимъ и скзадываеть единицы онять 
ще правильно, 10 когда илЪ нихъ обралустея десятокъ, то онъ не 
знаеть, что еъ нимъ флать, и пока до поры до времени записыва- 
егь его ‘надь десятками; далфе ведетъ сложене десятковъ и. только 
получивъ ихъ сумму, оиъ вепоминаетъ про десятопъ, образовавнийся 
изъ, едининъ и тутъ его пригладываетъ. Слаяеще другихъ разрядовъ 
деть подойнымъ образомъ. Пит бръ: 

1111 
хо-о 
ЭВ] 

28365 

11994 

$700 

Ботъ каково педовфре къ гоображенио учениковъ п какая под- 

рабвая механичноеть. 

Вь этомъ ролф, иногда еъ небольшими улучшешями, составленъ 

рядъ учебникоръ по арпометив въ ХУ--ХУШ вв. Въ нихЪ даются 

проетранныя правила, кайъ пало раеполагать слагаемыя и какъ за- 

мфчать цифры. Яти правила ниеколько не объясняются, и вычиеляю- 

ний должент, работать еъ ними, вавъ машина. Паир., Грамматеусь. 

составитель иБмецкаго учебника ХУГ п., даетъ 3 такихъ правила: 

1-е: Смотри ищатгельно, чтобы цифры стояли какъ раяъ одна падъ 

другой, такъ, чтобы 1-дл стояла падъ 1-0й, 2-ая надъ 2-2 и т. д; 

Нроведы поДЪ ЭТИМЪ Ию, ПедЪ которой и надо писать сумму. 

2-0 правило: Пазинай съ правой руки. сложит веф числа, которыя 

стоять на первоуь мТетЪ: еели получитен отъ сложешя дв® игры, 

то первую наинииь а вторую удержи въ умф, съ тумь, чтобы при- 

бавить ее пъ слфдующей: тавъ же поступай и со вефми остальными. 

э-е правило: Въ пони ничего не пазо держать въ ум, но вее надо 
писать. [ее время употрейляй слова чи» ПлЛИ «Да», наирим®руь, три 

да четыре еемь. 

Въ настозицее премия способъ слажешя тотъ же, что п вЪ стари- 

иу. Правда, мм всегда пачинаемть дЪйстие еъ правой рупи, когда 
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вычиеляе\гь нисьменно. Въ стара се дЪиали и съ бон. роуъ 
того, паши ученики нерфдио отноеятея совериеино сознательно ть 
ТЕЙСТВНО и Понимаюь, что и дя чето Лфиаетея. Но въ общем Ха 

рактеръ слеженя не измбнилея съ саумхъ тЬхЪ поръ, кам уста - 
вилась интескан снегема съ ен аемь и пначетемь ви4Аь по 

мТету, пми занимаемому. 
НАкоторыя особенности моде отубеоть тольхо въ сор ующихъ 

трехъ пиемахт, которые принадаенси”ь индусамь, прабамъ и г[е- 

памъ. 

Арабевй  ученьие Алькальнади (Х\ в.) совфтуетъ писать сумму 

надъ слагаемыми, а внизу помацать т цифры, которыя мы опык- 
новенно деряшуь въ умь. Напр рю, дано слолить 48 еъ 97-1. 

Получится такое вычиелеще: 

145 

Такое заппеываше довольно пеудобию, потому тть при нем нг- 

обходимо вперед пригоговить уъето для еуумы. 

Гречесый  монахь Макелуь Плануцееъ (ХУ в.), едиметвениыи 

представитель математичеекихь знаиш  в0 вРеь визашийен немодть 

греческой истории и къ тому сие ученый ие самостоятельныиь а чер- 

навиий ево приемы изь арабекихл иеточниковъ, иредлагаетъь запи- 

сывать сумму падъ слагаемыми, а пе поль ие ву, остальномъ ке 

10 СНосодъ сехолешь съ  напитуъ. 

- Пидусы, вакъ болбе веето риеположенные къ устпому счету, вводи- 

ап въ сложеше, еравнигельно ©ъ другими народами, менфе уеханни- 

ности и старалиеь развивать въ ученицахъ сообразительноеть, быет- 

роту вычислейй и умфиье упренать дЬйетяьг. Шиг многозначных 

чпелахъ они писаци егагаечый въ егроку Ио еблацываии ихъ по раз- 

рядамъ. звэ-РУБТ-Н а индусы вычаелямт так: Б--т-Е3=14, 

Но, 2-59 ==30; веггь 9224. Тыть илеть лфло х индуе- 
екаго писателя Баекарм (ХИ в. но Г. Х.). 

Закантивая эту главу, уномянемь еще о терминахь слолаиия, 

г.-е. 0 название Дойетия й 00% именахъ дапныхъ и искомыхъ ири 
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немъ чиеель. Средневековая ариометика вводила массу терминовъ. 

Тапъ, вуфето «еумма». говорплоеь ее: аггрегатъ, поллекть, продуктъ. 

ЗМФето «сложить». итальяиеки ученый Тарталья приводить пфлыхъ 

12 термиповъ. Бъ старииняхь русехихь арпеметикахь слагаемыя 

назывались перетпними, а сумма— исподииъ больтемь перечиемъ, 

очевидно, потому, что принято было писать ее внизу, потъ малыми 
перечнями. 

Вычитане нфлыхъ отвлечеппыхь чиселт,. 

Дь настожмкаго времени извфетно всего на весго 5 способовъ 

инсьмениаго вычиташя ууюгозначныхь чисель, считая въ томъ тиелЪ 
п титъ, которыН у наеъ общепринять теперь. Цачнемъ съ него. Мы 
производимъ письмештюе отнимане отъ празой руки къ лфвой, чтобы 

Удобийе было занимать, а это приходится дфлать всякий разЪ, когда 

какой-иибудь разрядъ вызитаемаго пе отнимается отъ разряда умень- 
паемаго. Въ противополоялюеть этому порядку, арабеый математикъ 
Бенъ-Муза, жириий при дворв халифа Аль-Мамума въ [Х в. поР.Х., 

наетаиваетъ на вычитанит съ высшихъ разрядовъ, т.-е. отъ лфвой 
ВУБИ къ правой; причипы офъ не объясняеть, а просто говорит\ь 
«танъ полезнфе п легче». Бовее ис легче, прибавимь мы отъ себя, 
потому что, если случается залитмать, то нужию быраетъ перетирать 
пиифры. Пирочемъ, весьма возможное, что Бепъ-Муза вычпеляль па 
песиф. па абакф, и сму пичето ие стоило иеремфиитть ланийй разъ 

цифру: по очень пералечетливо поступаютъ т\ авторы, которые ве- 

дуть вычислешя па бума ф, а правола даютъ ташя, кая пригодны 
только для абана: в\ль па абак? вее модно стереть и все за\Иить 
новым, а па бумаг пестолиныя перечеркаванья приводять въ п\- 
таниюь, сбивчивоети п къ лошинуь усложненямь. Вотъ примфръ, 
взятыи изъ одного итменкаго сбориика ХШ Рука. Даетея вычесть 

14 из $10; отнимаечь 4 отъ У, получится 506: при этомъ 

пирры Ги 0 мы заулнаяемуь нифрамл @ и 6. Далбе, вытитаемъ 4 
дведггя изъ 0, падо завить сотию, остатоиъ Будетъ вгего 766; при 

эломъ цифры. $ п Й пазфнилиеь друглми: 7 и 6. Когда. папонец, 

вычтемъ 100 изъ 768. то получимъ пехоуый отвЪть 666. Тавимь 

нутемъ ность грехъ илумични цифуь прухолимь мы съ отвфте 006 
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Максимь Планудесь, византИение малемалить ХПГ’ ва, вычитаеть 

точно тапъ, кабЪ мы, но пинеть веЁ вычиелешя зораздо пофюйне, 
такт патъь не падфетел на \егный счетъ и привопугъ вее дбло къ 
механическому заипемванию. Гели бы потребовалось вычесть 26[5% 

изъ 35147, 10 по Паанудее мы, во-первыхт, доилаия пыми бы 

оетатокъ записать вверху, падь чертои, точио ташь, накь и сумму, 

гь ске рекомендуегь писать вверху налъ слагдемьмие 

5954 

94051 

Е 

5: 

во-вторыхъ, надъ уменьшаемыхь появляется какого странный рядъ 
цифръ 324031. Объяеняетея онъ такь. Вогда мы назинаемъ дфистве 

справа и хотим» вычесгь № изъ 2, 10, конечно. намл, вычесгь пельзл, 
и мы долямы кт 2 елиницамь еще занять 1 деелток пуъ -ХЪ; 

воть этотъ-то один занятой десятокъ и пишется налъ цифрой еди- 
нийъ и образуеть вмретЪ еъ нен 19: № изь 13-=4, стдовательно., 
простыхт, едишии, въ огвЪеЬ 4. Вычитая далфе деенгии, мы долж 
«читать пхь въ уменьшаемомь пе Е, а 3, такъ кавь одшиь десятохь 
раздробаень въ престыя единицы: и воть, чгобы не ебаться, Пла- 
нудесъ ставить наць цифрой десятковь Ё новую ифр в и про- 

должаеть палоднгь отвбтъ такь же для сотен, тыгячъ и деелтковъ 
тысячь. Пзъ этого видно, что рядъ зцибуь 2403 прелетавалеть со- 

бою пеправлениые разряды чнела, да въ нихь произошло зати- 
маше. 

Ро везхъ разобранныхь плвирахъ, начиная съ Бенъ-Музы, вро- 

является, несмотря на видимое разнообразе нолробиоетеи, одинъ и 
тотъ сне осповной премъ. п очедиано тогъ самый, который прим[- 

няется и вВЪ пашемь наетоящелмь ешособф вытиташя. Иго не радио, 

еъ какой руки начинать ДАйеты», и ЕДВ записывать пифры, поторыя 
мы привыкли держать въ УМ, но важно то, кахь производить за- 
нимаше, потому ‘по ото составияегь самое т]радное и ейивчивое м7 
кто во пеемъ вычигаии. Ра верхъ примфрахь, ваятыхь выше. 3а- 
нимаше произволилоеь поруальнымъ путем: сели, напр., ецинигь 

внизу больше, чфуъ вверху. то йеретей лесятоть, прима ываетея к 



единипамъ, п такимъ образомъ дфйетве становител возможнымъ. Въ 
впду одинаковоети запиматя, мы относпмъ всЪ предыдуше прямфры 
пъ одному виду, или способу, который мы и называемь первымъ 
способомъ вычитания. 

Чтобы объяснить второй способъ, берсмъ примфръ: 5975—497. 
Такъ какъ 7 изъ 5 пе отипмаетел, то отнимаемъ 7 изъ 15, будеть 8, 

Но, вычитая т изъ 15-ти вмфето 5-ти, мы этимъ къ уменьшаемому 

прибавляемт ани десятокъ, такъ какъ въ немъ простыхъ еди- 
НИЦЪ веего только №, а мы говоримъ 15. По не будемъ занимать 
этого десятка отдфльно въ десяткахъ уменьтаемаго, потому что та- 

киМЪ путемъ мы опять придемъ къ 1-му способу; вмфето того, мы 

отнимаемъ этотъ заплтой десятокъ отъ 7 десятковъ уменыпаемато 
тогда, когда будемъ отнимать десятки вычитаемаго, и намъ вмфето 9 
придется отнять 40 десятковъ; такъ какъ 10 изъ 7Т-ми не вычи- 

тается, то надо занять сотню; ее мы опять-таки не будемъ зани- 
мать отдфльно и ие будемъ отнимать прямо изъ 9 сотъ уменьшае- 
маго, а вычтемь путь съ 4-мя етамп. Тогда, отнявши оть 9 

сотъ 5, получимъ 400. Теперь легио попять, чёмъ отличается вто- 

рой способъ вычитанял оть первато. По второму способу тотъ деся- 

гокъ пли та сотня, которые мы занимаемъ, не отипмаются сейчасъ 

же отъ деелтковъ или сотслъ уменьшаемаго, а придаются къ десят- 
камт пли сотиямъ вычитаемаго, п тогда уже вычитаются вм\ст® съ 
ними; слфдовательно, ис цифры уменьтаемато лонижаютел па еди- 
ницу, а наоборотъ пифры вычитаемаго повышаются на. единицу, 
если только, понечио, изъ соотвтетвующаго разряда занимаютъ. 
Воть еще примфръ: 1236—879. Рышеше: 9 изъ 16-ти—7, 8 изъ 
13-ти—5, 9 изъ 12-ти—3, всего 357. Чтобы отм®тить, кая цифры 

вычитаемаго повышаются, падъ пими ставять точкн. Этоть второй` 
способъ получиль начале уже давно, еще со времени М. Планудеса 
и ранфе, примфняетея же онъ тенерь плогда во франпузекихь пто- 
захъ. Бъ немъ видятъ даже ифкоторое удобство. сравнительно съ 
наниуъ пМемомъ. потому что въ немъ занятая единица всегда при- 
кладывается, а у насъ отнимается, прикладывать же вообще проще 

п естественнфе, чфмъ отнимать, такъ какъ и сама арпеметика начи- 
наетсл съ элементарнаго прикладываныя, т.-6. счета по единиц®. Но, 
разумеется, эта выгода довольно призрачная, и все дфло зависить“ 

ЛЕЛЛЮСТИНЪ, В. К. 5 



— НВ — 

оть привычки: наеъ имучали съ малыхъ лётъ ставить точку надъ 

уменьшаемымт, а не надъ вычитаемымъ, и это паеъ пе затрудняетъ, 

а лаже кажетел болфе легкимъ. 

Трет способъ, предложенный Адамомъ Ризе, ижмецкимъ педаго- 

томъ ХУГ вфка, примыкаеть пъ первому. Объяенимь его па прим ре: 

85322—67%16. Ведемь вычиташе съ простыхъ единтдь. По обых- 
новенпому прему надо бы 6 вычесть изъ 19-ти, а мы 00 этому 

третьему способу вычтемъ В не изъ 19-т1, а изъ 10-ти, и этотъ 

1 десятокъ запимаемъ у 3 десятковъ уменьшаемаго. 6 изъ 10 со- 

ставить 4, да 9 единииы въ уменьиаемомъ, весго будегь 6. Далбе 

вычитаемъ десятки. Такъ паиЪ 7 пе вычитается пзъ двухъ, или 

вфрифе изъ одного, нотому что одинъ десятокъ мы уже заняли, то 

надо намъ занять сотню п раздробить ее въ десятки; сотня даетт 

10 десятковъ, вычтемъ пзъ нихъ 7, тогда получимь въ разности 3; 

да еще въ уменыпаемомъ 1 десятокъ, птого накопитея въ остатЕф 4. 

Такъ же поступаем п съ остальтыми разрядами: 10—8=3, да 2, 

всего 4 сотие 10—7==83, да 4 тысячи, веего 7 тысять; 19—6==4, 

да 8, всего 12 досятковъ тысячъ: по изъ этихъ 12 десятковъ ты- 

сячъ’ надо исключить 1 сотню тысячъ, потому что мы ес какъ бы 

заняли, а между тёмъ занять-то было не у чето, то мы 66 

теперь и счеркиваемъ у остатка. Выводъ относительно третьяго спо- 

соба получается слбдующ. Онъ основать ма отнимаши каждаго 

разряда пычитаемаго отъ 10-ти и прибавлениг разрядовъ умень- 

пуаемаго, а такъ какъ разность между гавимъ-пибудь однозначнымъ 

чнеломъ и десятью называется лополнешемъ этого пиела до 10-ти, то 

епособъ Адама Ризе молию еще выразить тавъ: иъ разрядамъ умень- 

таемаго надо прикладывать дополпешя разрядовъ вычитаемаго до 

10-ти. Еше промръ: 
19033091 

“ЗОБ 

16947755. 

Раиается онъ танъ: 4, дополнен б-ти до 10-ти, да 1, будетъ 5; 

10, дополнене нуля до 10-тп, да К, потому что 1 занята, соста 

вить 13, изъ нихъ 3 пашемъ, а 1 сотню отбрасываемъ, потому что, 

когда мы брали дополиеше, то для этого намъ необходимо было 
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имфть сотню, а такъ гакъ мы ея ие запимали въ уменыиаемомъ, то 

и счеркиваемь се въ остаткф. Тацъ же поступать надо и въ другихъ 

подобныхь случаяхъ, именно когда хополнеше вычитаемаго ву\фетв 

съ разряломъ уменьшаемаго дастъ болфе 10-ти, то десятокъ счерки- 

ваетел. Способъ Адама Рияе быль знакомъ ето современникамь, но, 

‘`особаго развиия и распространейя опъ пе получиль. Оль’ очень на- 

помпнасть новый, пятын способъ, который помфщаемь ниже. 

Четвертое правило вычиташя принадлежить арабскому ученому 

Алькальцади изъ Апдалузи (Х\ в.). Чтобы, папримфръ, вычесть 
287 изъ 573, надо сперва 7 простыхъ единицъ вычесть изъ 3-ХЪ. 

Конечно. 7 изъ 3-хъ ие вычитается, ио прежде чёмъ занимать де- 

сятокъ, Алькальцади задается вопросомъ: миото ли иедостаетт’ къ 

тремъ для того, чтобы изъ нихъ можно было вычесть семь? Оказы- 

вается, педоетаетъ четмрехъ. И вотъ мы занимаемъ теперь десятокъ 

пзъ 7 десятковъ, раздройляемь его въ единицы и вычитаемъ столь- 

ко, спольго не хватало, т.-е. 4, въ остаткб будетъ 6. Такихъ же 

образомъ идетъ вычпелеше п съ десятинами. и съ сотнями: 8 изъ 6, 

педостаеть двухъ, вычитаемъ 2 изъ 10-ти, будеть $ десятковъ, на- 

конецъ, 2 сотли изъ 4 сотенъ дадутъ 2 сотпи, всего 286. 

Связь между способами первымъ, третышиь и четвертым хы 

предетавимъ для яености еще разъ на двузначныхь чиелахъ. Возь- 

меуъ 41—27. По первому способу необходимо 7 вычитать изъ 11-ти, 

‘по третьему 7 вычитается изъ десяти, и къ полученному пряба- 

вляется 1, а по четвертому изъ 10-ти вычитается недостатокъ еди- 

°иицы противъ 7-мп. Что касается второго способа, то въ нехмъ, какъ 
и въ первомъ, 7 вычитается изъ 11-ти, но за то потомъ, когда плетъ 

отнимане десятковъ, пе 2 десятка отнимается изъ 3-хЪ, а 3 иЗЪ 4-ХЪ. 

Пятый п посалёдю способъ сходенъ по своей основной мели. 

со способомъ Адама Риле. Въ немъ прибавляется къ разрядамъ умень-. 

шаемаго дополнен! разрядовъ вычитаемаго, при чемъ дополнене 

берется то до 10-ти, то до 9-ти: до десяти тогда, котда надъ циф- 

рой уменьшаемаго ие стоитъ точки, которая бы показывала, что 

здфеь единица занята. п до 9-ти тогда, когда стоить точка. При- 

уБръ: 731—264. Чтобы произвести это вычитане по пятому спо- 
‘собу, прибавляемь къ одной прастой единиц уменьшаемаго 6, т.-6. 

дополненше 4-хъ едпитиъ вычитаемаго до 10-ти; получится 7. Далфе 
5* 
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беремъ десятки: 3 да 3 составить ®, при чемь вторая тройка шред- 

ставляетъ собой дополнеше 6 деслтковъ вычитаемаго до Я-ти, а до 
9-ти потому, что надъ десятками уменыпаемаго стоитъ точка, какъ 
знакъ занимашял. Наконепь, опредфляемь сотни: То да Т-мь 14, 

4 беремъ. а 1 скидываемъ. Окончательный отвфтъ будетъ 467. Те- 

перь надо объяснить, почему мы такъ дфлаемъ, и на чемъ основанъ 
этоть способъ. Памт требовалось отнять 254, а уы пе тольно ие 

стали отнимать, но даже начали прикладывать и прилояляли веего т 

сотенъ 3 десятка 6 елинииъ. На сколько жъ мы опшиблиеь, блато- 

`Даря тому. что вместо отиюумия 264-хъ прибавили 736? Очевидно. 

на 736-264, т. е. ровно на тысячу. 
Эту свою ошибиу мы и пеправзяежь въ самомъ кониф, отчерки- 

вал у отвфта тысяту. ели бы намъ даиъ быль примфрь 34985322 — 
1246786, то вычиелене получилось бы такое: 2-46, 4-2 ==4, 

3—-1==4, э--2==7, Уфа ЛМ, изъ этото давая едпнаца скидываетея. 
9--6=15, 4-Е А ==19. 39—12, веф лАвыя сдиниды скодываются. 

Если пужно дЪйстие производить поскорфе, то лутпие точки ставить 

пе надъ умспышаемымъ. а падъ вычитаемымъ. И вообще этотъ пл- 
тый способъ напоупнаеть собою второй способь тёмъ, что запима-. 

емую единицу можно етитать приложенной гь вычитаемому, а пе 
отнятой отъ умепипаемато. 

Таблица умпожешя. 

Твердое знане таблицы умпожешя издавна требовалось отъ уче- 
циковъ и считалось совемненно необходимымъ. Составптелемъ таб- 

лицы называютъ греческаго математика Пивагора пли, вЪрнфе, од- 
ного изъ его позлнфИпшхъ учепиковъ, ново-ппозгорейца Никомаха 

(въ Т ет. по Р. Х.1. Пачиная съ Нищемаха нп одшть авторъ ие 
забываеть напомпиать, что «преимущеетвенио передъ вефмъ слфдуетъ. 

хорошо знать таблину». Авторы старинныхъ русекихъ математиче-- 

скихъ сборниковъ также помфиаютъ таблицу, или «граноцу умио- 

жалиу0» ПОдЪ ТИТУЛОМЪ «транпиа изустнал большему счету разумъ 
подаеть хотящему въ пея зрфти»: они тоже требуютъ заучивашя: 

падобе си изустныя слова памятовати и въ памлти кр\пко дер- 
мати, веегла во устфхЪъ - обноепти, чтобы во уМЪ незабыты были». 

Воть стихи изъ Магницкаго: 
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«Аще кто Не трердитъ, Пе свободъ оть муки. 

Таблицы и тордитъ Колихо пи УЧИТЬ 

Не можеть познати, Туне ся Удручитъ. 

Числомъ что множати. И вь пользу не будетъ, 

И во всей науии, Аще ю забудетъ». 

Въ ромекихъь школахъ таблицу заутивали хоромъ на распввъ. 

Въ нашихъ современныхъ. учебпикахь по ариеметикТ, таблица, 

умпоженя содердитъь въ себф обыкновенно пропзведеня вефхъ одно- 

значныхь чиселъ, начинал съ 2Ж3 п хончая 9Ж9. Въ ередше вВка 
смотрёли на это дфло праче; тогда и въ ариеметикв, п въ другихъ 

наукахъ давали большой иросторъ ламяти, а поэтому заучиване 

примфияли широко; требовашя въ этомъ отпошенит простирались такъ 

далеко, что ученики обязаны были запоминать произведеня вофхъ 

первыхъ сорока чиселъ на однозначиыхъ множителей. олбдовательно 

360 произведешй, гром того, квадраты всфхъ чисель, выраженныхъ 

полными десятками, гопчая 9090, п пропзведешя вефхъ одпо- 

значиыхь чисеель на полные десятки, коичая 9.90. Веего паби- 

раетея болфе 400 произведенй. И такую то массу должна была по- 

глотить памлть учащихся! Сколько же труда и сколько времени надо 

было истратить ца ото! ВЪдь учили прямо наизусть, безъ веякихъ 

разъяснений и въ громадномъ большинств случаевт, бозъ всякаго 

попиманшя, Трудно и теперь ребятамъ, когда ихъ заставляютъ зау- 

чивать таблицу умпожешя, не напрахтаковавти ихъ, кахъ она со- 

етавляетея: но неизмфримо трудифе приходилось ученикамъ средне- 

вфиовой школы, въ поторой требовали гораздо больше, а давали то- 

разде меньше ^}. 

Гимляле, чтобы облегчить себ перемпожене чисель, содержа- 

щихъ много разрядовъ, пользовалиеь длинифйшими таблицами умно-* 

жениг, въ которыхъ миножителями елужнли веф чиела до извфетнаго 

предфла. Съ тацими таблицами—ихъ, конетио, не заучивали, а толь- 

ко держали всегда записанными подъ рукой — риуляне довольно 

быстро вычиеляли слолныя и трудныя произведения. 

Письмепио таблица предетавляетея въ различныхь формахъ. Изъ 

*) Бельдоманди, птальянеки? математикъ (1280-1423), помфщаетъ въ своей 

рукоппеной арнометикЪ тайлицу умноженя вгБхъ чвселъь въ предфлф 22-хъ- 

По его словамъ, надо бы пойти и лальше, да листа не хватаетъ. 
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нихъ самая общеизвфетная—Плвагорова таблида: ся мы пе полфща- 
емъ, она есть въ каждомъ учебнихв. По есть сме шнура треу- 
тольника. 

.- =— 

й 15 ут 20 ЧА БЕ 8 13 $1 

Фраидузе И математикь Сишиеё (1454 т.) представаяеть та- 
блицу умпожешя въ такой фору: 
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Про то, капъ составляется обыкновениая таблица умноженя. го- 

ворилось подробно въ большинств% учебииковъь и объяснялось иф- 

сколькиуиь иногда многими способами. По пропускалея самый глав- 

ный и простой способ", когда таблицу составляютъ послфдователь- 

нымЪъ сложешемъ, или пабирашемь. Буфето него приводились таке 

запутанные и пекусственные прмемы, что, дЬйетвительно, гораздо 

легче было выучить таблиду наизусть, ие понимая ея, чёмъ запом- 

нить эти приемы и особенно понять ихъ; они представляли изъ себя 

не столько ариометическое содержаше, сколько азгебраичеейя фор- 
мулы п помфщалиеь, капъ видно, больше для того, чтобы придать 

курсу серьезную, научную окраску. Между прочимъ, ветрёчаемъ въ 

старыхъ арпометикахъ такое правило: «умножь перваго производи- 

теля па 10 и зычти отсюда произведеме того же перваго произво- 

дителя па донолнеше пторого производителя до десяти», это яенфе 

видно па примфр%: чтобы составить, напримЪфръ, 4Ж7, надо .4 ум- 
ножить на 10, будетъ 40, потомъ 4 на 3, потому что 3 служить. 

дополнешемъ 7-ми до 10, будетъь 12, и, наконецъ, изъ 40 вычесть 

12, тогда остатокъ 98 п составить произведеше 4 на 7. Кащмя все 

это лшишя хлопоты и затруднешя! Они всегда неизбфжны, сели на 

ДЪло смотрбть ие прямо и просто, а съ предвзятой точки зря, и 

въ данномъ случаф съ той оптбочной точки зрёшя, что будто бы 

чТгь объяснеше или способъ труднфс, тфмъ научн%е. Не можеть же 

быть, чтобы авторы учебниковъ, люди довольно искуспые въ изо- 

брубтениг разныхъ премовъ, ие замфлали ереди нихъ самыхъ про- 

стыхЪ п естесгвенныхъ; но онп какъ бы стфенялиеь высказать про- 

стае с10в0. 
Педагогика риуляйъ и грековъ въ этомъ отпошениг гораздо ра- 

зумю средневфковой, она смотрфла па ипауку практичнфе п стара- 

лась сдфлать ве яеной п достуяной. Пе даромъ римляпамъ принадяе- 

житъ умфнье составлять таблицу на пальцахъ, о чемъ сказано 

выше. 

Развите нормальнаго према умножешя. 

Намъ, привыкиногь въ опредфленному порядку умножешя, пред- 
ставляетея чЕ\ъ-то стпаинымъ, что могуть существовать еще друпе 
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способы; настолько мы сжилиеь съ свопуъ. А между тЬмъЪ ихъ очень 

иного, и ни въ какомъ другомъ дфйетви: пе ветрфчаетея такого боль- 

шого разнообразия, какъ въ умножениг. Въ старину веяюмй автоуъ 

‚ выбивалея изъ сить, чтобы дать отъ себя кацое-ипбудь измфнеше 

пли улучшене. Мы приведемъ всего 27 ецособовъ. ие ручаясь, канечно, 

за то, что здфеь они веф безт, остатка: весьма возможно, что есть п 

еще, скрытые въ тайникахъ книгохраиииицъ, разбросапные въ мно- 

гочисленныхъ, тлавнычЪъ образомь ругониеныхъ, сборникахъ. Мы 

начнемъ съ современнаго нормальниго способа и постепенно перей- 

демъ къ тёмъ, которые болфе веего отъ него уклоняютея. 

1. Авторомъ нашего нормальнаго способа умпожешя многознач- 

наго числа на многозначное слёдуеть считать Адама Гизе, популяр- 

наго нЪмецкаго недатога (1492—1559). Въ его рукахъ онъ полутиль 

поелфднюю отдфлку и завериене, и теперь онъ считается самымъ 

удобнымъ. Главпое отлиие способа Адама Ризе заклмочается въ томъ, 

что разряды вефуъ чиеель и множимаго, ип мпожителя, и произве- 
дешя етоятъ одпиъ подъ другимь въ одномъ вертикальномъ столбнь; 

благодаря этому сразу видно, къ какому разряду принадлежить из- 

вЪетная цифра, и, сл\Ъд., сбиться въ этомъ почти пезьзя. Между тфмъ, 

разетановка разрядовъ ‘бывать самымъ труднымъ мфетомъ при ум- 

ножеши, въ чемъ вы, читатель, уофдитесь, когда просмотрите 0е- 

тальные способы. Среди нихъ сеть к боле скорые, по ифтъ ни од- 
ного такого, который предетавляль бы менфе возможноети ебитьея. 

Примфра на первый способъ мы иродфлывать не будемъ, такъ такъ 

вел самъ сумфетъ его придумать и рёшить. Скажемь еще разу: 
наить настояпий пормальный порядокъ умножешя болбе веего напо- 

мппаеть вычпелене но голониамъ абака, мастолько выдержано въ 

немъ подписываше однихьъ и твхъ де разрадовъ иъ вертикальномъ 

столбц». 
2. Первый слособъ непосрелетвешю образовалеля изъ второго, отъ 

котораго отличается такою особенноетью: мы теперь пе шинемъ линг- 
нято нуля у второго исполиато произведеня, двухъ пулей у треть- 

лго и.т. Д.. ПОТОМУ что ставишь деелтни подъ дееятлами, сотни подъЪ 

сотнями, и не боимея сбитьея; по прежде веф эти зоипие нули пи- 
сались аккуратно: мы теперь яено видимъ, что нули безполезиы. но 
математики до Адама ГРиле не |Миналиеь ихъ отбпаемвать п считаи 
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пхъ по болышей части сопершенно необходимыми. Этотъ второй 
способъ пиуфль у птальлчепихь математиковъ 0собое пазване «рег 
сазбе} 110». Примёръ: 

456 
т 

3134 
41040 

4443} 

Для иачипающихт учиться умножение пе худо и теперь припи- 

зывать нули къ произведешямъ множимаго на десятки, сотни пт. д. 

Тогда дътямъ лонятнфе будетъ, что для умноженя, въ изпемъ слу- 

чаф на 90, необходимо умножить на 9 п считать полученное число 

за деслтки. А потомъ, когда дфти поймутъ это п нфеколько привык- 

нуть, можно нули выпускать п пользоваться чистымъ первымъ спо- 

собомъ. 

3. ТретИ: премь составленъ Иетденттейнеромъ, нЪмецкимъ ма- 

тематикомъ Х\ вфка. Гъ немъ множимое п произведеше пишется 

по нашему, а множитель выходить изъ вертакальныхь колопнъ п 

етавител сбоку, справа памекоеь. Расположеше такое: 

456 

3193 | Ч 
М9 
44232 

Какой смыеть и какая цфль въ подобномъ подпнеыванйг множя- 
телл сбоку? 0бъ этомъ догадатьел ие трудно. У насъ въ примБрь 
взято двузначиое чиело 97, а пиотда случаетея вуфето иего брать 
трехзначное, четырехзнатное и т. д.: тотда легко бываетъь забыть, 

па кашя цифры мы уже умножали, и па камя оеталось умножать; 
чтобы не забыть, Нетцелытейнерь и пииеть каждую цифру при 

сваемъ произведенит. Еще ранфе его Радульфъ Лаонекй (--1131) 

предзагаль, вирочемъ на абабб, особенные пружип изъ дерева пли 
пзф камня, чтобы приставлять пуъ къ тёмъ разрядамъ множимаго п 
мнолиттеля, которые перемиожаются. Надо сознаться, что Адамъ Ризе 

уступаетъ Петценштейнеру въ его заботахъ о множител, и нашк 
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польники по способу Адама Розе нерфдко пропускаюгь, особенно 

па первыхъ порахъ, пифры множителя. Для ипхь тоже ие мфшало 

бы на лервие время. когда они сте учатея умложать, пользоваться 

чфуъ-нибудь въ ролф бумажки, атобы они могли запрывать т$ разряды. 

на котопые гше ‘не умпожали. 

4. Четвертый способъ принадделить Кебелю, нфмецкому ученому 

ХУГ вбка. Множимое и множитель иншутея табъ и:е, какъ и у насъ, 

но въ произведейи порядок подпиемвашя парушаетел. п единицы 

отступають вправо, вмТето того, чтибъ имъ стоять подъ единицами. 

Зат\ь ато понадойтлоеь Кебелю, и попять нельзя: нАтъ ВЪ этой 

форм ни удобетва, ни вообтие кавой-иибудь замфтной ифли; един 

ственно, па что тутъ можно думать. это что Кейель захотбуь изоб- 

рфеги свой споеобъ п изобрубть довольно неулазный. 

450 
НТ 

ВИ 
4104 

74459 

Вирочемт, па споеобф Кебеля учапиеея могут у ОЪдаться въ томъ, 

чт неполныя пропзведециг моя подипеывать пакъ угодно, д пе 

подъ разрялами производителей, линь бы только выполнялось уело- 

вс, что единицы екладываютея съ еданипами, деелтки съ десятками 

иг. д. | 

5.. Пятый споеобъ отличаетея еще большей свободой въ цод- 

писываниг, въ немь и отдфльиыя произведения раеполагаютея прямо 

дрУГЪ подъ другомъ, не обраиая внизеиия на то, что едиициы ока- 

залиеь нацекосеь отъ едитищь и десятки напекоеь отъ десятковъ: ра- 

зумфетея, для отвфта оно безразлично, екладывать ли разряды вер- 

тикально или наклонно, лишь пы только ие сложить едавицъ еъ 

деелтками: сеть ВЪ оэтомъ епособф миото оригапальности и пожалуй 

пзащества. по мало удобства. Назва е его «рег апафИаего» и сели 

перевести это выражеше гъ итальяненаго языка на руееый, то оно 

будетъ значить «енасейф четыреутолыьиици». 
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В К: ЗОНА 

Прежде веего чертптся рфшетка: потомъ въ ней располагаются 

отдфльныя произведешя тавъ, что ихъ крайшя цифры стоятъ другъ 

подъ друтомь вертикально; сложеше разрядовь идетъ наискось, и 

цифры произведешя разущаютел вправо п виизу; читать ихъ надо 

слфва. Вее ото отель питересно, но для праптическаго примфнеля 

мало годится. Ято скорЪй ариеметическое уграшенше, забава. 

6. Веф предыдущее пять способовъ требуютъ такого жъ основного 

порядка умножешя, какой и мы примфилемь всегда у себл, разиища 

только въ полписыванш данныхъ чиселъ и искомыхъ: вЪ то время, 

какъ мы стремимся все расположить въ вертикальныхъ колопнахъ, 

Петцешитейнерь выносить множителя на сторону, Кебель отступаетъ 

съ троизведешемь вправо, а по способу «четырехугольтика» разряды 

шипутея въ Датональномъь паправлеши, т.-6. наискось; но вездь 

умножеше пачипается пеизуфино съ пизмихь разрядовъ. Теперь мы 

обратиуея иъ случаямъ, когда оно пачинается съ выстихъ разрядовъ, 

а не съ ишзшихъ. Это бываетъ п у наст. но только при томъ уело- 

вит, если не приходится перечеркивать и исправлять паписапныхъ. 

цифръ. А цифруь не бывастъ, во-первыхъ, при устномъ счет® и, в0-` 

вторыхъ, при выгладгахъ па счетахъ. Поэтому въ обоихъ этихъ слу- 

чаяхъ удобно натинать умножеше еъ выешихъ разрядовъ, тёмъ бо- 

16, что и выговариваше чисель и отиладываие ихъ на очетахъ, 

пдетъ вее съ выещихъ разрядовъ. Но письменное умножене начи- 

нать съ лАвой руки пеудобно, потому что, если, напр., мы умножим» 

десятки и запитемтъ ихъ и потомъ перейлемъ къ сдилицамъ, то оть 

умножеши едоницъ могутъ получиться еще десятки, и намъ придется 

паписаниу ю пифру десятновь стирать и замфлять новой. 

Далеко ис безразлиитио, Ъ павихЪ разрлдовъ множимаго начинат:, 
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письменное дЫетве, съ выешихъ или низншихъ. Послфдиее удобнте. 

Что же касается множителя, то въ сутиости‘одна привычка заета- 
вллетъ насъ начинать съ едиництъ, нотому что можно съ такимъ же 
правомъ умпожать сел’рва на выеиие разряды множителя и о потомъ 
постепенно переходить пъ ипзишмтъ, лишь бы прно нодицеывать 

пропзведешя, т.-е. доелтки подъ десятками, а единицы подъ едини- 

цами. Покатемъ это на при\бр\: 

456 
В 

4” 
312 

44232 

ще види\е въ мпотозначнихь числахъь: 

38 
4507 

13° 
165 
19$ 
231 

150711 

7. Седьмой способъ принадлежитъь Вендлеру и отлочаетея отъ 
зпестого едпиственио тфмъ же самымъ, чфмъ второй отъ перваго, 
именно лишними нулями на мфет® десятковъ. сотенъ ит. д. Пели 
вписать эти пули, то 33Ж4567 изобразитея въ такохмъ видф: 

9 
.),) 

4567 

ОВО 
ТВ 

1950 
.) 
хо 

ТОТИ 

8. Восьмой спосойъ устный, ветрчаетея у Грамегупты, ученаго 

пидуса "Пя. по Г. \. Онъ совершенно сходенъ съ напируъ устнымЪ 

премомъ, да такъ и должио быть, потому то индусы тлавпымь 00- 
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разомт, изобрфтали п совертиенствовали устный счетъ, они были пер- 

выми спещалистами въ отомъ род вычислений, они вычиеляли от- 

дфаьныя произведеня въ уф, писали ихъ строкой п потомъ скла- 

дывали. Лшинимь, на напгь взглядъ, могло бы показаться развЪ то, 

что множимое перелисывается ифеколько разъ, именно столько разъ,. 

скольго разрядовъ во мнойттель. 

45019 4104 
1567 7 9192 

| 92 
| 

9, Девятьиь пмемомъ умиолете производится тоже сначала па 
десятки, а потомъ на едипицы, если бы были сотни. то, конечно, 

сперва на сотии, Умпожитипи На деелтки, пропзведене подпиеываютъ. 

ТОЧНО Тавкъ Же, какъ это дЪлали бый МЫ, НО СЪ единицами идетъ 

иначе, 

456 
97 

пор 
9 

4499 

Когда мы умнолимь 456 на 7, то получимь 3192. Пзъ нихъ 
219 десятковъ помъщаемъ внизу, во второй строкф, подъ тфми циф- 

рамп, кавя соотвфтствуютъ имъ по значешю, а 2 единицы вверху, 
рядомъ съ 4 десятками, прямо подъ единицами множителя, въ виду 
того, что это мЪето ничьхь не занято. Подобная система писать 
цифры какъ можно выше, на свободпыхъ мфетахъ, проявляется у 
многихъ авторовъ, какъ это мы увидимъ впослВдетвих порядокъ 
этотъ довольно безвредиый, потому что, тдЪ бы ни писать, , лань 

бы написать в®рно подъ своимъ разрядомъ: но онъ можеть оказаться 
и неудобнымъ тогда, когда счетчикъ собъетея: тогда очень трудно 
разобратьея Въ рядф лифръ, найти, какая изъ нихъ принадлежить 
къ какому произведенио, п псправить оплиблу. Этотъ девятый способъ 
приписывается Ашану (Х\] в.). 

10. Ръ предыдущихь 4 способахъ дЪйство начиналось съ выс- 

шихъ разрядовъ множителл, и въ этомъ только, главнымъ образомъ, 
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и заключалась ихъ особенность; шифры подписывалиеь почти такъ 
же, какъ у насъ, и вообще большого измфненя рпотивт, нормальнаго 
порядна не было. Но теперь мы перейдемъ къ болфе грубымъ п сга- 

рымъ премамъ, въ которыхъ унлонешй отъ пашето уже тораздо 
больше. Отлиемт, пхъ является полная механичность, безъ всякаго 

вычнелемя въ умф; составители этихъ иремовъ держатея слиииюмъ 
невысокаго мибшя о понпятливиети л сообразительности свонуъ уче- 
нибовъ, ничего не довфряютъ уетному счету и рекомендуютъ все 
заппеывать, даже до мелочей, и притомъ по опредфленниымъ, точио 

установленнымъ формамъ. Лаприм®ръ, когда умнолемютея десятки, то 
къ ихъ произведено нельзя прямо прибавить тфхф десятковъ, пото- 
рые получилиеь оть еспиищь, а надо написать отдВльно и сложить 
ихъ въ самом кониЪ, когда всф мелия умножешл оудутъ выпо4- 
нены. Эти тяжеловфеные, громоздке способы въ настоящее время 
вефми оставлены, и никому въ толову не придеть ими воспользо- 
ваться, между тфмъ, въ ХУ ХУН стоафтт, въ элоху наиболфе усп- 

ленной работы надъ арпометнкой, когда индусская епстема прошткла, 
п въ народъ, и въ нколу, эти слособы были ходячими и общепри- 
нятыми. Сейчаеъ они не имфютъ никакой цфны, потому что требу- 
ютъ много лшиняго письма и лишиняго времени для вычиелени, мы 
же ихъ приводиуъ съ тою цфлью, чтобъ показать, изъ какихъ пер- 
вбпачальныхь ип несовериенныхь формъ образовалиь паши болЪе 

совершенптыя. 

Воть способъ Штейнмела (Х\УТ в.). Прамфръ: 

456 
97 

3934 
455 

Шестыю семь 43, такъ и пишемъ; пятью семь 35, пишемъ 5 
десятковъ лодъ 4 десятками, а три сотип вверху подъ сотнями, по- 

тому что тамь место есть свободное; четырежды семь 283, шипемъ 

8 сотепъ подъ й-мя, а дв тыеляи па свободиомт, \фетб тысятъ въ 
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верхней строкф. Гообе стараемея писать цифры какъ можно выше, 

тдЬ только есть свободное мфета дая извфстнаго разряда. Отдфльныя 

произведеня располагаются, кагъ видимъ, строками, которыя, чфмъ 
ниже, все короче, п пол: чается фигура, похожая па треугольниЕъ, 

такъ что и самый способъ носить пазване треугольника. Послёдее 

его слфды ветрфчаютея въ учебщищахь еще въ ХУИ стодфтии. 

11. Умножеше треугольникомъ пмфеть не одну форму, а н5с- 

кОлЬКо, ВЪ Зависимости отъ того, начинать ли Д®йстве съ высшихъ 

разрядовь или низшихъ. или даже какихъ-нибудь промежуточныхъ, 

писать ли цифры пакъ можно выше пли какъ можно ниже. Еели 

начинать умножеше съ высшихъ разрядовъ, то образуется такая 
фигура: 

456.97 

26542 
455 
284 
8 

44232 

12. По двёналцатому способу умножене треугольникомъ нали- 

нается съ какого-нибудь ередняго разряда. Конечно, это безразлично 

для произведеня, если только мы че собъемся въ порядкф цифръ и 

не пропустимъ чего-нибудь и не возьмемъ мпиняго. Умножимъ сперва 

5 дее. на 97, потомъ 4 сотни и, накоцець, 6 едпницъ. 

456.97 
34552 
634 
234 
5 

4423 

Треутольникъ можию бы повернуть осповашемъ внизЪ п вершиной 
вверх. Тогда фигура получится красивфе. Особенно она хороша пря 
длииыхъ многозначиыхь числахъ, когда очертане: треугольника вы- 
дфляетея лен\фе. 
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1745 
61659 

43364933245 
4%545036 
54253440 
421363 
421630 
О 
2420 
И 
03) 

34) 

1556245305 

13. Стопло только математикамъ попасть ‘на одну геометрическую: 

фитуру, па треугольникъ, и они принялись изобрьтать веевозм ожныя ^ 

формы: уголъ, ромбъ ит. д. Паперерызъ, од передъ другимъ, школь- 

ные педагоги въ Германи и Птами ХУ--ХУП въка стали предла- 

тать хитроумные, фигурные способия, въ которыхъ не пмфлось въ виду 

удобства, а требовалось тольго предетавить что-нибудь новое и за- 

мысловатое. Ифкоторые недагоги получили даже своеобразную извЪет- 

‘ность въ этомъ направлен. Такъ итальянедъ Тартама учить въ 

своей ткол® 8 способамъ; столькамъ же училь п Лука-де-Бурго; но 

вычислять по пимъ опт своихт, учениковъ не заставляли, кромЪ од- 

пого способа или двухъ, и приводили остальные только по устано- 

влвшемуел обычаю или изъ хвастоветва. 

Расположение угломъ достигалось благедаря тому, что произведе-. 

ше простыхъ едшищь отодвигалоеь вправо, а остальные разряды 

писались симметрично вверху и внизу. Воть форма угла при умно- 

женш 456 ла 97. 
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Первое произведете 36 составилоеь изъ мпожителей 4 и 9, вто- 

рое— изъ Эи9, третье-—зъ бои 9. Такихъ образомъ, мы помножили 

на десятки п натали дъйстве вЪ этомъ слутаф съ сотенъ множимаго; 

далфе умнолаемъ па единицы, но ведемъ уже въ обратномъ порядкФ, 

имение, начинаемъ съ гдииилъ мнодуимато и поетеленно добираемсл 

До его сотенъ. 

1+4. Четырнадцатый епособъ — ромба. Оиъ еще замысловатфе, 1Ъмъ 
предыдуние. Нужиа особенная випмательность, да и знате секрета, 
какъ составлять ромбъ. Гели помиожить +56 па 397, то ромбъ 
можеть получиться елЪдуюнимгь путемъ. Вверху пишетея произведеше 
4 сотенъ на 7 ешницъ. подъ нихь произведеше 5 десятковъ на 3 

сотни и на 7 единиць: въ длинной стробф помфщаетея 4 с. ЖЗ с, 

5 де. Х 9 же нба. У 7 6д.; Ддае расиолагаютея и осталь- 

ныя произведениях. Вее это очень ебивчиво и неудобно, даеть массу 
иибокъ въ вычиеленит, которая найти потомъ такъ нелегко, что 
лучше вее бросить и сдёлать енова. Съ пепривытки, д®ло долго пе 
каентея, Отта ие выходить, по, зато, въ конф ученикъ пмфетъ 
право похвастать: у него получилея ромбъ. 

456.397 
рХ 

1535 

194542 
2654 
13 

18104_ 

15. Де сихъ порь мы подицеывалиотдфльныя ироизведеня внизу 

ноль множимымъ и уножителехль, и на это, конечно, у наеъ была, 

причина, погому что вс% люди пачинаютъ писать съ верхней стороны 

лпети и постепенно спускаютея книзу, тдф мФфете свободное, ненеля- 

сане. По ответь получится одинаково вЪрный и въ томъ случаф, 

еси. не жалфя бумаги. мы начиемъ дЪЙетве пониже и оставимъ 

МТето для отдфльпыхъ произведений выше нроизводителей, Получитея 

у паеь такт: 

6 
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Спогобъ атотъ указаит Глареанъ въ УГ в. Вытиелене начииаетея 
справа, съ низшихъ разрядовь: отвфгь въ самомъ низу. 

16. Шествалиатый стбобъ очень еходенъ съ предыдущим п яв- 

ляется ето пре инеслвениикомь по времени, табъ какъ образовалея 

въ Х\ в. Его диеть ученый арабъ Альнальпади в5Ъ Апламузи. 

собенноеть въ нехь та, что множимое перениеываетея нфеколько 

разъ и притом столько разъ, сколько пофуь во множитель. Ш еще 

весть особенность: множитель ие етоптъ подъ множимымь, а распола- 

гается выиие его: кром® того, отафльшыя ироизведеня разефяны по 

разнымь етрокамъ. 

41353 

Множимое, повицимому, неречвигается за т\УГЪ, чтобы ие ебитьея. 

пакой разрядъ чножить на кавои. Барочемъ, выгоды отъ этого ие- 

редвижешя особенной не представляется. 

17. Въ выешей степени пекусственная затиеь ветрчаетея у Бае- 

кары, индуеекаго автора, ялтвнаго вт ХИ вфлЪ. Это та же ршетка, 

что п вь п снособф. по только ев полными цифрами, безь велкаго 

пропуска и совумиение. У игальянцевь она пазывадаеь «ибо». по 

образцу фигурпых, Мапегокъ, бывинихъь въ окиауь средневьковыхъ 

теремовль. 
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Мнолагмое 456 мы пишемъ вверху, мнолителя 97 съ лёвой еторопы. 

Жатдиый разрядь числа 456 мнояттея на каждый разрядъ 97-мп. 

Веего образуется Б отдфльныхъ преизведенй. Ихъ мы шипемъ пол- 

ностью ло клткамь, такъ. плоды всякое нроизведеше стояло прютивъ 

тЪхъ разрядовъ, огь поторыхъ опо получилось; панримфръ, шестью 

семь 49, ставимъ это чпело подъ 6-ю и иритомъ въ верхией строк%, 

потому что мнолитель 7 стоптъ въ этой строф съ лфвой ел стороны. 

2 помфщаемъ въ верхнемъ правомъ углу клтки, а 4 десятка въ 

нижнемь лфвомъ. Такъ же ведемъ дЪйетве и съ оетальными разря- 

дами. Чтобы получить’ отвЪть, стоить только сложить числа въ да- 

гональномъ поряди® намекоеь: 2 единицы еноеимъ, 5-- 4--4==13 

десятковъ, изъ пихъ 8 пшиемь: 8-Е -Ы-Н1=22 сотшь 2 

пишем; тысячъ будеть 2 +6 +-+-- 2 == 14, 4 пишемъ и, наконецъ, 

деелтковъ тмеячъ 3-1. веего 4. Шекомое пронзведене выразятея 

пятью цифрами 44253. Сиособть этотъ, какъ видно, очень сложный, 

фитурный и ебивчивый. Падо твердо помнить и хорошо привыклуть 

къ чому, какъ  чертител Мунетна, кахь шнищутся производители, 

тлф помъиаютея отдтльпыя произпедешя, и какъь читается отв\тъ; 

етоить только пемножжо не остеречьел, забыть, и тогда всЪ разряды 

перепульваютея, п нинакъ нельзя будетъ ‘отличить, гдф’единицы, гдф 

десятки, и что складывать съ чу. Вообще это вовее ие дфловой 

способъ и не школьный, а скорфе плодъ математической пзобрЪта- 

тельности и развлечеие въ математик, которая въ средше вфка 

была особенно суха и недоступна, а подобныя выдумки ее оживляли- 

18. Арабъ Альнасави (\Г в.) уиыъ умпожать сте болфе’ чу- 

ждымъ дая наеъ имемомь. Онъ тоже пе допускаль устпагс счета 

и тоже подпиемвать веб цифры еюмна, по еверхъ того и въ ело- 

жещи \ него была отилвйе, потому что отдбльные разряды скла- 

(* 
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дывалиеь пе В кони веего дЪиетвя. а постецення. не УЪЬь того, 

какъ они получались, 
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400-Е3 

От 
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42 

Миожитель 97 шииетея нать множимымуь 456 такт, что его вые- 

ий разрядь, $ деслтковь, стонуъь надъ проегыми снимали чие.та. 

456. Вичиелеше начинаетея слфва. М9 - 86, шинемь 6 надъ че- 

тырьмя, д 8 рядомъ налбво: 55 Ч. 45, изъ нихъ А мийемь рядомъ 

еъ 6-ю, а 4 не поллиемваехь наць 6-ю, какт, это дрлали въ еио- 

собЪ треугольника, по прибавляемгь хъ 6-ти, будеть 0, прибавляемь 

къ 30, булегь 40, эти инфрм цомбщаемъ надъ 36-ю. Ведемъ умно- 

жеше дате: 659 ==54, изъ этого 4 пишемъ нать 9-в, потому 

что нижиее мфето заняго, а Э прибаваяемь ъь Б-ти, получитея 10. 

нуль нинемъ надь нятью, елиницу-надь пулемь, именно тАмъ нпу- 

лемъ, который принадлежить числу 49. Такихь-то образомъ еложе- 

ие плеть рука объ руку съ умнолниемь, и когда веф умпожешя 

окончатся, го окоиитея и саожеще, п отвётЪ поедегавитед самылие 

высшими цифрами въ каждемь вертикальнолгь столбце. Какъ видно, 

Альнаелви допускает, особенцость и въ мпожимохь, имеипо онъ ето 

еще разь подвигаеть и не только торизонтально, по такъ, что край- 

НИ рязрядъ переставляетея въ елтдующую высшую строчку. ЦЪаь 

перемфщешл та, чтобы едиштщы мноянитаго весгда ириходпниев нодъ 

тфмъ раздрядомь мпожителя, на кавой умножаем. 

Альнаеави запметвоваль свой прмемъ у индуеовы: индусы же 

предпочитали устный счетъ  нисьмепиому, пе мобила лиинихъ 

цифръ и, во веякомъ случаф, не стат бы выелять тавъ  раетя- 

нуто, какъ это дфлаеть Альнасави. У капоте же индуел онъ сто 

займетвоваль? Или онъ самъ ето тать измбииль” Объяенить это вее 

можно такъ. Шидусы вычпеляли па иеекф и сейчаеъ ие етирали тЪ 

цифры, которыя имъ не нужны, позгому пуЪ было такъ легко пе- 

релвигать множимое пли мнолниеня: они стирали прежнее и писали 
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новое. Поэтому и мели слодешя и умиоженя они писали только 
на одну минуту: и если имъ пифра не нужна, они се сейчаеъ за- 
Уфияли новой: такъ ито, дфйетвигельно, индусы пе ебивались въ 

длинных рядахъ цнръ и не запутывалиеь, тёуъ болЪе, что ихъ 
работ много помогаль устный ечетъ. По арабы и Западная Европа 
переняли способы пндусовъ, а примфиять пхЪ стали чае всего на 
доскахъ п па бумагь, гдб цифры перетирать совершенно неудобно; 
отъ этого и получилась масса лилгиято письма, ебивчивость и труд- 
поств ВЪ вычиеленяхъ. Не скоро поняли европейеве математики, что 
недостаточно перенести чужой иремъ къ себ, но надо еще прим%- 
иегь сто къ своим условшуь, и тогда онъ будетъ пригодпымъ и 
УДООбНЫМЪ. 

19. Во вебуъ разобраиныхъ пами 15-ти способахъ, какъ ош пи 
слояшы и ни разнообразны, существенный порядокъ дфйетыя вее 
время остается тоть ще. вездф дается 2 чиела, мпожимое и множи- 
тель, и первое число, т.-г. унолитмое, помножаетел такъ или пначе 
па отдфльные разряды множителя, сперва на его единицы, потомъ 
на десятки, сотни и т. д., пли же, наоборотъ, раньше на сотни, & 
потомъ уже па десятки и единицы. Нонфть пичего легче примфиить 
другой порядоктъ: ие ифлов множимое умножать на отдфльные разря- 
Аы множителя, а отдТльные разряды множимаго па цфлаго множи- 
тел. Такъ училъ пндусеюё авторъ Брамегуита (въ У” ст. по 
р. Х.). 

443233 

Отвъть у иото помфщается ръ самомъ верху, даштыя чиела— 
впизу. Мпожитель перепиеывается столько разъ. сколько цифръ во 
множимомъ. Лачинаемь умножать 4 сотни на 97, получится 838 
сотенъ. ихъ пишемт надъ сотнями. Тацъ же поступаемъ съ десятками’ 
и еппигцами. 



—- 86 

20. Самыми старыми первоначальными способами умножения падо- 

считать т. когда умножеще замфияетея сложещемъ. Умножеше, 

конечни, и сеть въ существ лфла еложене, но тольшо сокращенное, 

благодаря таблиц и велбдетие равенства слагаемыхъ. Чтобы, на- 

примфръ, умножить 9 на 27, можно бы 9 выписать 97 разъ и ло- 

томъ  послфдовательно складывать Я -Н Я -= 18, 1 9 =тТ, 

ООВ и гл ЭВ-хъ. Но такое соетлтыване было бъ 

слиищомъ продолжительным, и ватъ здфеь лпалегея па помонь 

табллна умноженя, поторая значительно сокращаеть работу; изъ 

таблицы намъ известно, что ЭМ 3 ==1%, а слвдовательно 

902—150, да 9 ЖТ-=63, веего составитея 13-63 = 243. 

Таких образомь мы замфнили набираше 27 слагаемыхь болЪе про- 

етымп дВбетнями, имено 2 ууноженями и однимъ сложенехль. Пе 

сразу выработала арнометика такой простой п легкй путь, чтобы 

замфилть сложеше равиыхь слагаемыхъ умнпожетемъ. Поэтому на 

первыхЪъ стулепяхь ел развиты, при нагаядио\ь ечеть и при вы- 

кладкахъ на разныхт счетныхъ питорахъ, преобладаеть  пистое 

сложен, а умпножене появляетел тользо урывками и проблееками. 

Едва къ концу средпихъ вфковъ оно виоли? ветупилю въ своп 

права. 

Приведемъ образецъ вычиелеши на рамевихь пифрахъ, Изъ пето- 

хорошо видно, пасколько сложеше преобладало иадъ умпожешемъ п 

замфняло его. Требуется, положимь, СХХХХНИ хуножить на ХХХ. 

Тогда дБйстве располагаетея елфдующимь образохмъ: 

С. =М 
Г.А: М 
С.А = М 

ХАХА. МАХ = МС 
ХХХ ЕХАЛ -1- АА -Е АХ — САХ. 

Такъ какъ множигель ХХХ соетоитъ изъ ХЕХ -\Х, то доега- 
точно повторить множимое сперва \ разъ, потомъ еше Х разъ, и, 
наконець, еще Х разь и полученные отибты сложить. Но когда мы 
начнемь повгорять Х разъ, то мпежимое, въ свою очередь, разло- 
жится на отдфаьныя слагаемыя: С+У-УАУ-НА-ИШ а при 
дется намъ каждое слагаемое иерваго чиела помножить на каждое 
слагаемое второго, 
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91. Двадцать первыуъ способоужъ будеть такт» называемый „рег 

азепарелта”. Бъ переводф съ итальянекато языка, —его чаще другихъ 
примфияли итальянцы, — это значить споеобъ „разложешя“. Прим руь: 
44260. Даля этого 26 разлагаемъ на кавя-нибудь легкыт слагае- 

мыя, обыкновенно однозначныя, въ род Зо З, и 00- 

ставилемь пять пропзведеши: 44.3, 44.41 44.5, 44.6, 44.8. 
Геф их можию легко пайти уетно, и въ этом, заклютается пренму- 
щество подобнаго умножешя. Но ипогда, забывая о тлавномъ усло- 
виг удобетва, призигяли этотъ епособъ п тогда, когда опъ ие даетъ 
никакого выигрыша нп во времени, ии въ пиеьмф. Хорошимъ при- 
МЪромъ такого теоретическато пользовашя разложешемь можетъ слу- 
жить помфщенный въ арпометикв Брамегупты (УИ в.): 235 Ж 288, 
еЪ разложешемь числа 95“ на 9-8 +151 -- 120. Очевидно Браме- 
гупга, выбирая тая неудобтыя слатаемыл. пе только не упростилъ 
ДТисгыя, а гкорбе услодиилъ и затрудитль; по оиъ, навфрное, и не 

задавацея цфлью упростить и облегчить вычиелеше, а желалъ только 
нредетавить новую фору умноженя. 

2. Пакт, мы уже сказали, замфиа умножения сложешемъ являет- 
ея самымъ легкиуь и простымъ пуемомъ п въ то же время самымъ 
старыхь и пепытаниыхмь. Ггиптяие за миого столь до Г. Х. ум$- 
ли сь большимъ иехусствомь, чрезвычайно свободно и остроумпо 
пользоваться этой замфной. №еит, наприуръ, имъ требовалось умпо- 

жить па 17, то они сперва .складывали мнолетмое само еъ собой и 
получали такимъ образомъ двойное чело; его ‘тоже складывали само 
© собой, получали четверное число; четверное складывали еъ четвер- 
иымъ, получат восьуерное: восьуерное съ восьмернымъ, получится 
16-ть слагаемыхь, а такъ каль пхъ задапо набрать 17-ть, то 
остаетея добавить тольхо одно слагаемое и отвфтъ будетъ найденъ. 
Подобныхмъ же образомъ они могли, напримВръ, вычислять 466. 13. 
(иг составляли 466.2 ==9529, 033.23 ==15864. 1564. 2 = 3728, за- 
тЬмуъ складывали восьмерное число съ тетвернымь п съ простымъ п 
получали 466.18 = 212% -- 1864-- 606 =005%8. Тацимь  путемъ 

египгяие туфли добираться до сложныхъ результатовъ, хотя и мед- 
ление, по довольно вфрио и успино. Изъ вефхъ умпоженй у пихъ 
было только одно удвоеше: они даже пе змали таблицы умножения. 
Пе опы ли пришим къ мыели выдфлить удвоение въ особое дБйстве, 
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КЪ мысли. которая промфиялаеь очень долго и бдва въ Х\] етолуйи 

была оставлена, потому 9то съ этого времени удвоетие воио вт, ео- 

ставь вообще умножении. 

Покопчимъ тенерь ца египтянахь и не будемт, ухомиь да!" въ 

тлубь вфковъ, тЬмъ болЁе, что \ наеъ ифть фагтическаго малерала 

для атоги. Подведемъ итоги веему, что сказали объ умиолачби, Ино 

назтаетея съ сложешя равныхъ слатаемыхъ и въ это\ь случай не 

пользустея ниват особенными правилами, сокращешлуй и \д00- 

ствами. Зато’, благодаря практик, начинает» выдЪилться удвос- 

ше и опо образуеть фупзаментъ новаго дЪйствя — умножение по 

образцу улвомия аегко могли вознищиуть друге подобные разететы 

и удвоеше натолинуле на то, чтобы находить тпойное чието, чет- 

верное, десятерное и т. п. Веф, эги употребительные случац, повто- 

ряяеь часто. привели къ табл умпожены и выдфлили оконча- 

тельно дЪйетые умножешя изъ маеем случаевъ сложеня. Тотда же 

пачпнаетея письменное производетзо этого дфйетлл, спазала въ тру- 

бой и исеовершенией фору, ри номеии абака додругихъ полояхъ 

на лего носы, еъ многочиеленными етщумиями и изубненями цифурь: 

сложетще осдфльшихь произведеши епачяла шло попутне, вуфегй 6% 

умножешщемт, разрядонъ, но потомь его пачали относнль на сахый 

копецъ и производить тогда, когда уже веф ирюпаведмия найдены. 

ПЪ стариииыхъ способах умпожещя устный ечетъ почеи ие допу- 

спалея, и ве дифры, каюя надо, инеалиеь безь пропуска, и въ ум% 

пичего ие удеритвалось: такъ, по крайней мЪрй, было иь Западной 

Европй, въ средние ва. Билже къ нашему времени стали примфиять 

п устный ечетъ, пачали помогать письму ТЪУЪ, что бкоторыя 

цифры удерживаие въ уж, и такимь-то образожь развилея и ири- 

пять окончательную отдЪлку паиРь говремениыий нормальный еи0сойъ 

умподетя. Пуда ле онъ пойдеть даре и что сто яцетъ въ буду- 

щель? /етанетея ли оит таким спе по промеетриг стодётИ? И не 

пророкъ. пи кое-что екалать могу впередь, и на это сегь основащя. 

Напль способъ умножения будетъ сгремитьея иЪ тому, гиф едфлальея 

проще и короче. Сократитея онЪф бцатготаря уетпому ечету, и упро- 

стится благоцарл примБиешю легких и сокраментыхь пуемовъ. СЪ 

развитемъ  устнаго счета, Лодямъ  придетея  пиелаь меныме п 

именно только 10, что, дБйетвитьльно, трудно выечитать устио. СЪ 
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развимемь де иепуествеиныхъ вепомогательныхъ \ проще, чедов\къ 

не Будетъ вычиелять сореммелию механически. казъ манииа, а бу- 

детъ вникать РЪ оеобениоети кажлаго отдЪльнаго примфра к веячески 

прахйиять ихЪ къ рыгоф. Попытки въ отомъ отношение были и 

реньии. п мы ихЪ теперь разберемъ. 

43. Иидуеы и Аламъ Ризе, и итальянцы ХУ в. часто разласали 

множителя на производителей. У итальянцевъ ото налывалось «рег 

темего». Чтобы. напр., умножить на Ло, можио данное чиело умио- 

ить на э. и полученпое вновь умщужить на 3. Чтобы умножить на 

131, молаю умножить ни М п опять ва 11. Кие луче у Адама 

Ризе, если ему нало цакое-пибудь чиело взять слагаемымь 46 разт, 

то пиЪ умножаетъ даниое число на 9, полученный результать-—на 5 

и 5о всему этому прикладываеть ее одно, 46 слагаемог. Хоротио 

оы и памъ пользоваться почаще такими сокращешями п пручать 

вт, шуь своихъь лфтей эъ учемииахъ. Геть, правда, во многихъ 

пиаху, псобезио къ пачальныхъ, спещальныя занял но устному 

счету, но, во-перзыхъ. очень жаль, что они въ средней итолф, тлох- 

нутъ и ие продоллилотея, п во-вторых, они ведутея, обыкновенно. по 

пайлену и пе столько рпалвиваютт, личную соворазительноеть д®хей, 

еполько ЦИучають ихъ иъ тотовымъ форхуламъ. у 

34. Цругимъ хоронныгь способомъ, который тоже можеть разви- 

вать сообразптельность и помогать вычшелеию., является слбдуюпий. 

Множитель захфилется повымъ чнеломъ, оторое болыне его въ ий; 

еволько разъ или на ифеволько елинииъ, и притохиь гораздо ‘удоби%е 

дия дЪйетня, чфмъ самъ дапный множитель. Направ, сели намъ 

задано умпожить какое-иибудь чиело па 25, то мы вмфето этого умио- 

ачить па 100 —такъ тораздо легче--и получениое отъ этого, умпоже. 

шя чиело раздблимь на 4. Точио также, чтобы умножить па 95, мы 

можемь умножить на 100 и изъ этого произведешя вычесть двойное 

мноиуое, потому что мм его взяли лишнихь 4 раза. Оба эти према 

хараиит лая устныхь вычислений, оии придуманы дави, еде инду- 

сами: но все еще ие имТлотъ такого большого пуимфнемя па прак- 

тиф. лакого заслуливаютъ ло споей легкости и удобетву. 

35. Теть еще методь умпожены многозначныхъь чиселъ, очень 

ннтерееный и оригинальный. Онъ построенъ на совершенно иной ру- 

говодящей мысли. чфмЪ наш наетоянии методъ. Мы теперь инле- 
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песуемея множимьлгь и мнояигтенемь, старательно подпиеывая ихъ 
ДРАГ ПОЪ Дгому В.И рядом, разтатаемь ихъ на разииия и раз- 

суждаемъ, съ когорои стороны лучи пачать: та что порядовь вы- 

чиелешя \ наеъ опредфияетея мнояимымъ и мнолимелемъ, и наши 
заботы мало касаются произвеченя, которое выходитъ какъ-ье само 

собой. изь сложешя частныхъ рез льталовь. Паойоротъ, епоеобь «ире- 
еТИКО\ГЬ», 0 КОТОПомь МЫ буцемъ сеичаеъ товортнь, обрашаегъ пек но- 

читгельное свое внимаше на результать умножешя п иуь ео разбора, 

а не пзь разбора данных чисел, выводить поряекъ  фистлия. 
В способЬ «крестица» надо сперва вичислить единицы произве- 

дешя, потом его цвеятки и пригомъь сразу веф, ваме только м0- 

гуть оказаться, чгобы затВуь 5ъ дееяткамь бодфе пе возврашаться; 

потом падо вычис.це‘ь согни  иронавецени, опятьзлави веб, вмая 
ГОЛЬКО МОГУ гЪ ВЪ иемь быть, и такъ мы пдемь посдовательно отъ 
одного разряди къ друтому. Еще треви ‘побили пользовагьея этимъ 
умножешемт, и назва.иг ет «мазую\ь», потому что греческая буква 

хп «Х» паьъ |кыъ своей фииурон паноминаеть престикъ. 
Розьмель иримБрь енерва (уаначный 56797 и поегавимь та- 

кой вопрос: опала могуяь получиться едипицы произведения? Оче- 
вино, только оть перемииженые проетыхъ елииии, потому 910 отъ 

ухожены {сеятковь будугь дееятьи, оть еотетъ будуть согни ит д., 

БТ ==, ель. проеняхь еинииъ вт, огзвтВ бу деть в, не больше 

и не меньше. Итауь, оци тавфру мы наше, она будегь обязательно 

4. Рыпасмъ тенерь второй вопроеъ: итку & получаются десятки ироиз- 

воен” Бо-первыхт, ить умподющя длееятковъ на едшищы, во-Вто- 

рыхъ, отъ умножеши едитить на Дееяткы и, кромЬ ло, невольно 
деслтковь образовалось огь переминукеня ироетыхъ единииъ. Больше 

ни откуда еягковь нолучитьея це можеть, газъ какь во велвомъ 

саучаб сотни п плели дадуть но краннеи мЪрЬ сотни же и тыеяуиг. 
Вычпеляемъ десятки ий ’7 = 5, 9 6—5, да 4 десятиа осталоеь 

оть единиись, всего сосгавитея иль И} изъ эгого 9 сотеть иона за- 

УФТИМЪ, а 3 десягка можемь запиеать спокойно: эп ужт нифра окои- 
чательная. Рысчитывас\ь сопиг. Вь нашемъ примьрв онь могу гЪ 
получиться только отъ умноженя тесятковъ на деяние и ихъ бу- 

детъ 45, да 9 сотен огь десятков, вемо 54 сопи. Шицемь ихъ 
вт, одончательномь отвфтй п лоу чаемъ: эВ ож ЧТ == 2489. «Ирер инУЪ^ 
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мы 3еь иримфняли. когда составляли десятки произведеня, потому 
ЧТо РЪ эгомь случар мы хмножали кресгь на престь 5 на 9 и б на 
т. Вее дЕйетве можио изобразить такой фигурой: 

50 
я 

<“ 

т ы 

24.42 

Чтобы читателю былъ ленфе видеть ходъ вычиеленя, разберсмь 

еще треханачны при ууъ. Возьмемь 4675598. Пизииимеь разрядаму 

въ произведениг будуть простыя единицы, а выенимь— десятки ты- 
ел, потому чго соти, умпоженныл иа сотни, даютт деелтки ты- 
сятъ: веего, слфдовательно, въ произведени будегь 5 разрядовъ. 
Опретблялемь ихъ послеленио. Прежде веезо залиилемъ данныя члела, 
такъ. члобы цифры стояли поруже и между ними были свободные 

промеж) ть, & зачфмъ,-—это будетъ понятно даафе. 

тот 
93 

ЕтоЗГ 

Простыя единицы образуются огь перемнодешя иростыхъ же 

епийщь: Ув = Е, ешишщу пинемь п 2 въ умЁ. Десятки обра- 

зуотел отъ умпожешя цесягковъ ла ешницы и единицы на деелтки 

и даить: 6` 3-—1%, 9Ж7==68, да 2, веего 53. три тилнемъ п 

\ замбчаемъ. Ца мы шицемъ @ десятка не поль десятками, & Въ 

промежутЕ® между едилицами и деелтками: пбль здреь та, чтобы 

сохрашиь полную симметрию въ расположеши цшфръ и строг по- 

ря къ, погорый не допуетилъ бы паеъ сбшьея: дйетвительно, какъ 

у наеъ образовалась цифра единиц и тдЬ она подписана? (из обра- 
зовалаеь оть ецииищъ и подъ ними подоиеана’ . Вакъ образова- 

наеь цифра дееятиовъ и ГдЬ ее 

Й 

о 
.) 

1 

лучше вето по ишеать” Па это отвлимъ мы такимъ чертежомъ: 
в з Цифра 3 етопсь симмегритио 
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подъ Туи пифрами, огЪ которыхл, они получилаеь. Зегь далье чер- 
тенге для согенъ, тыеячь п десятков тысячъ: 

+ о 40т 

у х 
< ъ9 $ 

ЗЕ лее. тысяч. И 'МеячУТ,. №. готенъ. 

Сотни выечитывнютея гаюь, ОлЪ получаются отъ умпьжезия со- 

тенъ па слиниим, епинииь на сотий и деесмтковъ ий Десятки. будетъ 

4.319. г. \ чи, Б, Ч 54, да от тупое дееитковф оета- 

Лось № соленъ, вето ихъ соегавитея 130, нуль планехиь по бъ чертой. а 
14 тыеятъ пока держмигь въ уМЪ. Олыекиваемъ тенерь тысячи нането 

произвечеши: от получаютел того. котда сотни миюжатея на де- 
вяттиг и десятки на еотши, сд. 4 `.. 9 — 86, ВХ -- 4, да еще 

замфчениныхь 13. и сосгавитея пхь веего УТ. Цифру 7 нишемь подъ 

чертой. Иетко, наконец, оиредфанаь и лесятки тыеячь: ихъ бу- 
деть М. 

Такиуъ зе образомь можие умножать и веякы многозначных 
числа, до пятизначныхъ, шеегизначиыхъ и выше. Симметия руко- 

водить’ нами во верху атихл» ируграхь и пе нолполлеть сбитьея. 

Портому, если во иножимомь и пе мполатгел нифуь ие поровну. 
наир., четырехзначное чиело беретен съ двузначнымь, то лучше 
всего приписать пару линишхь нулен и получить опять енмметрич- 
ную фИтУру: 

| 

Пидуеы пыли въ воехишени оть этого способа, чаето им, поль. 

зовалшевь и ууБли умножать по этом» способу очень быстро, за что 

и прозвали его «молшеноеныхь». би вовсе ие трудент, гели тонько 

научиться оыетро екаадывать двуаначпьх числа: что он ие пу 

жддетея ПЪ Польшомь пиеьуф и диет выпгрьиъ во премени, въ 

этомъ, конечно, печети и сомифватьея. Вакъ было бя хорошо, ест 

бы онъ, забытый пое |, иилусовь и трековъ, получилъ доетунъ въ 

щишт школы. растространииея вы пароь и онравдать свое пазваше 

«молшеноенати». 
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эв. Законтимъ пашу Йверду объ умножении объяленетемь послЪд- 

няго, в, высмней степени пригинальнаго према, который исзнаюицаго: 

наб. иодатеня можеть лая поразить. Передаютъ, ПУдтО один, име 

БШ пиольный учитель погазалъ дАТямЪ это умножетше, а потомъ при 

ноетителяхъ спраншваль счтталь устно и приводилъ въ удивлен 
выепюгой счета, разумтетел въ тоуъ случаф, еели поефтитель пе 

знауъ сехрета. Учитель «АУУ» — Ученик: «УЙТИ 90 = 1200 
ди завлы семь 21, веего 1491». — Учитель: «РОЗЫ — Ученить: 
«ЭЙ == 80, Да чет м цы шесть 24 пеего 694». — Учитель: 

«1 и» — Ученииь «ПС ==9000, да дважды воеемь 10, всего 

906». Секретъ. какъ видно, заключаетел вт, томъ, что не вели 

ирлУМиь то штея дая этого правила, а только такой, тд бы десятки 

в обоихъ упоинтеляхь были олдшгавовыми, а ееицы составляли 

въ гуммЪ десять; таюъ что сели взягь одштъ мпояиитель, наприм., 41, 

то парымь 5 иему множителемъ обязательно долженъ быть - 49. 

Правило Дая подобныхь прихбровь елфдующее: надо десятки помно- 

ить ва субдуюние деедтки (40050200), а единтици просто ие- 

ремпоянть (19 ==9) п вев сить: 3000 --9 = 3009. Правило 
по даль итальянещь Тарталья (УЕ в.), большой изобрётатель раз- 

пыхь способовъ, и ииевмецныхь, и уетныхъ. 
(ббъяенимъ поелфднй приевуь: 4179. Какъ бы мы по-иросту 

стали его вычиелять” Сиерва 40 поуножили бы на 40. потомт, 40 

на |, потомъ 1 на 4 п. наконецъ, 1 па 9. Намъ пииилоеь бы 40: 

повторить 40 разь и 9 разъ и еще 1 разь, потому-что 140 пвее 
равпо, что 40 Х |: такимъ образомь 40 падо помножить па 50, да 

| на И, веего 9009. 

Подобные иремы, дойествительно, даютъ при устномь стетё громад- 

ную выгих и удобетве. Субло репомендуемь пуь вниманию ллоби- 
телен арчеметики. 

ДЪлеше. 

„Рига соза в [1 ра На» — авучить старииная итальянекая пого- 
ворьа, вогорая зпачить въ русекомь переведф: «трудная вещь — дф- 

леше.. Пе даромъ Иуна де-Бурго, итальянеи математикъ Х\[ вфка, 

утынаетъ наинемениуь учитьея юношей п говорить, что «кто умф- 

ть ЛЬть, тому вес остальное пустяки, потому что все заключиется 
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въ дфление. ПЦ нають Масиаиий не отетаеть в атомъ си ча и тоя, 

коичивши дблене. вадыхаеть свойболно и назилаегь сваиуъЪ +мулро- 

любпвыхЪ отроковъ» стихами; 

Первую часть локончивше 

ИП вся въ ифлыхъ изучивие, 

Ихъ въ памяти твери» держимъ 

Й за та вси Бога блажимъ, 

Что ладе иамъ безь напасти 

Орфти конецъ нервой часги, 

Трудно дфалеше нанитиъ тикольшикамь и въ наетоящее время, По 

неизуфримо, белкопечно труде было оно въ стариныя вре- 

мена и особенно въ начал срелиихл, вфковъ. Тогда изъ етолени- 

вешя римекой и арабеной ученоеги ие усифало сще выработалься 

сколько-тюудь епоеней елетемы, ла крем того, самъ характерь ис. 

подаваня, которага держалиеь тотда въ монастырекпхъ школах, былъ 

еухъ, безеердечень, непринововлень 5ъ спламь дЪтеи, и ‘гребовалъ 

отъ пихъ нечеловфчеехато паириженых. Тотъ, кто оказыватея въ со- 

стояши понимать ДЪлеше, признавалея чуть ие тошемь и ему давали 

почетный титу.Рь «доктора абака», въ родЪ пашего «доктора матема- 

ТИЕИ» ИЛИ «Доктора медицины». Нормальным, заурулнымт дЪтлуь 

печего было и мечтать о таком трудномтъ, мудреномь дТИетвит. и 

они скромно ограничивались сложешему и вытугашемь, еъ придачей 

таблицы умпоженя. Беть го значило веумЪиье преподавать, от- 

сутети" понятныхь учебииковъ и уе.нунненвость въиинчешй. Ботъ 

откуда потао вредиое повёрье, Рулто для математили ня це рюдитьея 

ги спещальными епособияетями, и уго кто ие рожден матемагикомт, 

тот ие будет въ пей усптмать, неемотря на свое егараие и па, 

исцуеетво учителя. Сумино теперь слышать, что средневбуовые пе- 

даоги требовали приросденныхь способностей дая умноженя и ДТ- 

лены: вЪдь, въ наше время съ ними удачно справляется вея уань- 

чить вЪ сельекой пио.И; и велкая дфвочга: по курьез сохраплется 

и въ нани дни, погла съ авторотетвымь вадомъ даЯвлямють. что для 

алгебры и геометриг нужиы кашя-та особыя пелллотительно матема- 

тичеевия способности, Оиф. конечно. ножны, по линь въ лапой УТ, 

въ какой и для велнае учеанаге предмета, и пиинё пезенфха сгВ- 

дуетъ признать, обыкповезте, ве отеутетые снособуоетен. а плюхог 



пренодяване. особенно вначалф, когда разрабатываются элементы, 

основы предмета, и катда зарождается расположеще къ иему. Стоитъ 

только, вто распололеня п пониматя возбудить отвращеше и ие- 

понимаю е, и дфаю пропало, при зо\ь пропало болфе, чфуь въ га- 

вомЪ бы то ни было другомъ прелметр. потому что въ математик 

ве постфлующее вытенаеть изъ предыдущаго, и если только зародыить 

слабъ, т) и весь организмъ будетъ хилымъ. 

Перейдемъ теперь пъ способамъ дфаешя и разберем ихъ. по по- 

рядкх. 

1} Объяснеше дфлешя начнемъ съ нашего способа и прежде веего 

замртииь, что имя ему было «золотой» снособъ за ето удобства и 

«ранцузек» за то, что фраицузы предпочитали его болфе всего. 

Первые намеки па него мм можем видфть у Альхваризми, араба, 

лилшато въ [Х в. по Р. Х. Въ болфе яепьй форм® опъ ветрьзается 

у пидуса Баскары (ХП п. по Г. Х.). Въ ифмецкой литератур® можно 

указать па рукопиеь, пайденную въ мюихенекой библотек и при- 

надлежащую пъ ХИ вфку. Вь пей вычиелешя располагаются колон- 

пами, при чемь вверху позонаъ иодииеано римекими фрами иху 

значеше, табъ что въ сущности здбеь пдетъ вычиелеше на абаь\. 

Примфрь: 100000:20023—4 и оет. 19908. 

СМ. | ХМ. М. С. Х. 1. | 

и: “) - УИ дЪлитель 

ПО ИИ роли разрядъ дблителя 

1 | дралимое 

у 1 | остатонъ 
] \) ') огтаТОКЪ въ иномъ видЬ , 

| ``. произведене М 20 

1 В. ы 1 
1 9) нроизвез, Го 

] й У у остатоЕт 

т 4 частное. 

Корялокь Дет я. пакъ видимь, такой: поцииеавних дълителя и 

вго выеянй разряд. тамиыцаемь пол пимъ длимое 109000 п да- 

дДаемея пифрой чаетнаго: опа ие будеть э. потому что въ дфлител\ 
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промф ЗОО веть сие друме радиныь сабо. тефра чаетнато буть 

|: такъ вазь М4 = а [И—№ 9, то остагонь посл высшего 

разряда дрлитеая. умноженнаго па частное, составить 2: дчлье мно 

Жим па часпим десягит Сбаигеля, их веего 9, ТИ =“. цо птобы 

вычесть № лее. изъ ЗИИНИЬ пало сперва ЗИНИО замбнить черезЪ 

19900 --- п тогда легко становетея олтать УФ огь 198. оетатогь 

будет, 90: накоцець, 8 ^ 1 = 1%, вычитаемь 12 из ЗИ, получаеут 

К. а веего поел драентя иле въ ветати в 190%. Чаетное питется 

въ самоль низу. Вообще во веемь ргомъ ириАИ’Б мы наблюдаемъ 
холь дна гаКой ие, пакь и у Нас, но въ поедребноетяхъ упого 

огобениаго: иг пиинетея нулей, потому что мета цифру достаточно 

упазываютея пацинеями нид колоннаиы ие по нашему расположены 

дБлимое, дТаитель и частное: умножение идеть еъ выезшхь разрядовъ: 
вызитане нронзволиен постеценно, рязрядъ за разрило\ь, каеъ только 

они образуютея. 

7) Собцуюной раз мы вегрбчаемея еъ атимъ сиособоуь уже въ 

Х\ ХУ в. Аи сие вычиеляси въ промежути менту ХИ и ХА вв. 

Ветати, накь вычисляии до ХП вфна, вфдь, очевидни, п гогда бы 

дфлеше. Конечно, вычаеляйт, ио тользо ие но намему ирему, а во- 

веру по другому, непохожему, который развивалея и удерянурале; 

вплоть ло \1\ врка п въ пача его  изчезь: о немь рЬЧ, будеть 

впереди, теперь ке ириведемь образень нашего дфлешя, который 
ветрбчаетея у уки ле-Бурго, игальяима. Разделить требуете 753581 

на 1576, попеиетея въ частном 976. Гасположеше то де. что и 

у наеъ, только дТаитель и частное пишегея вверху, а ие сбоку. 

970 0476 
ИЗ 10 

$5554 

вл 
900$ 

12027 

9172 

59256” 
256 

3; Ръ знамешите\еь труд по пршьмбтивт, лоторый у драбовъ счи- 
таетея образновымиь. паагсическимь. и поторый прималаеянегь Бэга- 
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аддину (1547—1033, встрфчаетея такое раеположеше; (175741 :53 = 
=: АИ. 

п И эт 4 1 
Л З 

$. + 

+ и р 
4 

21+ | 

2.1 | 
> [6] ‘ 

Г 
1 2 | 

п 

№) З 

1 1 

| 5 8 

| В: 8 

Го в: 

53, 

о 3! 

Частное пишется въ самомъ верху. Цафры дблимато не енослтея 

внизъ, но вмфето отого чертятел, для удобства, колонны, чтобы не 
ебитьел въ пифрахъ. Оба разряда дфлателя, 5 дее. п 3 ед., помно- 
ламотея отдфльна на частное и отдфльне же вычитаютея. Пжлитель 
переписываетел столько разъ, сколько разрядовъ въ частпомъ. ЗдЪеь 
певторяетея опять то же. что мы видфаи п въ умножение, тдф мно- 
житель переппеывалел ифекольго разъ. Причина опять та же, что и 
Рь умножеши, и захмочаетея она въ слфдующемъ. Слособъ Бэга- 
эддина получиль начало, очевидно, еще тогда, когда вычислешя пли 
на абак®. позрытомъ пескомъ, п когда, елфд., легко было дфлителя 
стереть и ето же переписать епова, расположивши снова подъ тфми 
разрядами, которые дрлятея: съ течешемъ времени абакъ былъ оста- 
вленъ, математики стали пользоваться бумагой, а между тфмъ манера, 
переписываня вее еще сохранилась п привела къ большимъ неудоб- 
етвимъ. пъ затрат слилняго труда, иъ потерЪ времени и мфета. 
Вотъ что значить инершя. не просвфтленная лучами разума! 

тглаюстинъ, в. №. 
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4) Атанъ въ ХУ ст. даетъ такое ще расположеше. какое дали 

бы и мы. но только онъ поттиеываетъь чпела не разрядъ подъ раз- 
рядомъ, а просто крайнюю цифру потъ крайней. Разтфлить 9157556 
на 9376, получитея ЭВ. Плииетея дфлимое, подъ намт флитель, 

а частное сбоку. 
Аве 

91585310 (9476 

НчтБ 

35934 
ЗВБТЗа 

9005 
т505тН 

64132 
292566 

59256 

5) Тарталья, пзобрётательный итальянекй математикъ ХУ в., 
не только учивиий ло старин%, но п отъ себя предлагавиий много 

орягинальныяхь и удобныхъ пмемовъ, для больтией ясности раечле- 
няетъ дестие на рядъ отдфльнихъ вычиедеий, смогря по тому, 

сполько пифТъ въ частномъ. 

Вотъ. какъ онъ выполняеть дфлеше 259656001 па 3%734. 

Г. 259636 (6 И. 2711980 (7 ПЕ Но © 

232483 271286 

27193 744 
Поти (1 \. 350539 (9 

ЗУ 343132 

356253 СЛУ 

Чаетное 67019. остаток ТУТ. При этомъ Тарталья тговоритъ, 
что хорошо бы передъ дфаешемъ заготоваять произведеня льлителя 
на вс! однозначныя числа: тогда видифе было бъ, какою цифрою 
задаватьел въ чаетночъ, да и не нужно составлять отдфльно гроиз- 
ведешй дфлителя па птфры частпаго, такъ-какъ они Уяжеь сеть, п 
останется прямо вычитать. 

6) Плавуеъ въ ХУ\И ст. вволить пап знакъ дфлешя (при по- 
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мои угла). но числа при деление располагаетъ не по нашему. При- 
хЪръ: 1902942: 297 = 39. 

2913 
ТОО‘ 639 

1161.. 11505 

2050, 5034 

28302 

т) Вендлеръ. нмецюй педагогъ Х\"И в., употребляетъ почти наить 

премф, съ тою только разницей, что дфлитель и частное у него ста- 
вятея по объимъ сторанамь дълимаго. 

456 | 225504 ‚464 
тон 

Промф того, цифры дфлимато пе сносятея, а остаются па своемъ 

прежнемъ мфетф вверху. 

# Пешекъ въ Х\Ш ст. вычиеляеть такъ же, какъ и Вендлеръ. 

Иешекъ дастъь нашему способу назваше французеваго. 
9) Рартъ въ ХУ ст. шинеть дфлителя подъ лфламымъ при вся- 

помъ тастномъ дЪлеиш, лёд. столько разъ, сколько разрядовь въ 
зуъыи р - 109 

частномъ. 66734:395 = 2052 2- 325 

10) Ръ руескихь математических рукописяхь ХУЙ стольтя 
ветрфчаютея, какъ и сабдовало ожидать, т% же самые премы, кан 
выработала Западная Европа. Они перешли къ памъ терезъ Польшу, 

такъ кайъ именно польская ученоеть давала пищу русской образо- 
> 7 * 
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ванности Х\И виа. Чаще веега въ ато время встрчается способъ 
Ашана (см. выше, #1. У Матниицаго, егр. к и? о’эрютё предета- 
влено дълеше въ такомъ видф. 

Эдфеь дбанмое БЭ1ТЬ помфено во второй строкф, частное спра- 

ва, Дфлитель 15 перелисываетея трижды (въ третьей и пятой стро- 

пахъ), четвертая и люстая строка отведены частнымъ произведе- 

мямъ, а верхняя остатку отъ вычиташя. Иуь этого видно, что 
иифры расположены довольно несистематично и неудобно, тазъ что 
сопться въ нихъ очень легко. По, по правилу, „ИЗЪ двухЪ золь вы- 

йирай меньитее“, МагииикиЕ очень доводенъ отпуъ способомъ и одо- 
брястъ его въ слфдующихь выраженяхь: „Мнози убо дфаятъ перечтит 

сипевыхъ образомъ: сгда дфиителемъ емлютъ, изъ чисть дфлимаго, п 
написавииг за чертою, \ множають имъ весь дфлитель, и подпиеавии 
вычитащемъ, вычитають пзЪ дТлимато. И намъ видитея, сицевымуь 

образомъ есть удобнБтие, по тёмъ иже слабЪЫйиее разуме и тиа- 

не имутъ: зане ие толикато есть домыалешя, и остроты“. Далфе у 
Матницкаго пидетт енособъ, похояйй на Барта (ем. выше, 9), и епо- 

собъ Венллера (выше, 7). Рияне Вендлера вполиф замфтно въ арпо- 

метикф Василя Адодурюла (174 г.), Румовекаго (1700 г.), Вузне- 

пова (1760 т.). У дагорекага (1506 т.) яваястея нангь нормальный 

способъ во всей чиетот%. 

Аветруйсый способъ дфлешя. 

Подъ пменемъ аветрйекаго способа разумфетея такой, который 

хотя и похожъ на напгь нормальный, но огличастел отъ него боль- 

иимъ примфнешеумь устнаго счета. АветийскИ способъ можно счп- 

тать тагомъ вперель сравпительно сь пашимъ снособомъ; въ немъ 

меньше письма и самое дТстые совершается, велфдетве этого. го- 

раздо быстрЪе: правла, веть въ немь и неудойство: именно, чело- 
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вриъ, мало-мальеки певнимательный, легко въ немъ сдфлаетъ ошибку 
и собьсгея. Даля примфра возьмемъ 161535: 365. Первая цифра 
чаетнаго будетъ 4: составляемъ произведене 365 на 4, начиная съ 
пизишхь разрядовъ, но не подписываемъ этого произведешя подъ 
дБимымъ, а вычитаемъ каждый разрядъ его, какъ только онъ полу- 
читея, и пишемъ прямо остатокъ +Ж5==20, елёд. въ остатк® 5; 

46 =- 24, да 4, 26, 6 изъ Т=1, е№д. въ остаткЪ 1; дало 

3Ж4=13 да 2 — 14, 14 изъ 16 дастъ въ остатЕВ 2; всего полу- 

читея посл вычиташя 215; сносимъ слфдующую цифру 3 и дВлимъ 

новое число 2153 такъ же, пакъ и предыдущее, т.-е. одновременно 
производимъ умножеше и вычитмие. 

АвстрЙекая метода стала выдвигаться на первый планъ сравни- 

тельно недавно, съ средины ХХ вфка, но зачатки ея простира- 

ютея вплоть до Х\П вфка; еще Вендлеръ даетъ образецъ такого со- 

пращеннаго дфленя. 
4504 | 20330090 | 4564 

251+ 
2920 
1325 

Вегель въ Х\И ст. даетъ боле грубую форму этого способа, такъ 

какъ ошъ пачинаеть умножеше съ выешихъ разрядовъ,а не съ низ- 
шихь и ему приходител лишнШ разъ изиЪнлть цифры. Воть какъу 

него идетъ дъаеше 135513 на 21: 

21 | 135513 | 6453 
1916 
1 

Наконец, Гаурахеръ (Х\И в.} пользуется такимъ расноложенехъ 
вычиелентя;: 

8 9 

12345 

При этомъ чаетное 19345 помфщаетея внизу, дфлитель 8 слфва, 

а дЬшмое Э5Т0Й праве дЪлителя. 
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Непапекй способъ дЪлаия. 

Ято самая употребигельная., самая распространенная форма д- 

лешя. Теперь ед уже ифтъ въ учебиикахъ и объ ней не веномпиа- 

тЪ, по почти въ течеше тысяли афтъ, съ 1\ ва до ХИ, опа 

являлась общеповфетной и популярнои формой. Начало ей положили 

арабы: черезъ Пепанию она была примесена въ зацадную Еврош\ и 

потому получила назваше „иенанекаго“ енособа. Участь ето можно 

ставнить съ той, которую ирыпалоеь испытать обучение граготь по 

методу: „бури азъ ба”. Теперь этогь методъ отжилъь свой вфкЪ и 

скоро о пемъ, навфриое, забудуть, а въ свое время онъ пользи- 

валея обтепризнаннымъ авторитегомъ и на немъ воспитывалея длии- 

ный радъ ноколфий: нанш отцы, .Вды и прадфды, и дЗды наших 

прадфдовъ. Тоже случилось съ иснанекимь дтленемь. Скользо надъ 

НИМЪ старашеь, сколько хаопота.иг надъь его усовершенствованемъ, 

а сейчасъ его забыли. Правду сказать, горевать объ этомъ не при- 

ходитея, потому что—то было дфлене длинное, сбивчивое и обильное 

всякими недоразумёнями. Надо думать. лто корень его скрываетея 

въ индусской математикв, судл по тому, что вычислять подобным 

образомъ очень удобно было па иескф, какъ то было ирииято у 

индусовъ. Котда ие этотъ спогобъ сталь примрияться на бумаг, то. 

получилось ифчто несообразное по основной идеф: цифры, которыя 

слфдовало стирать, оставалиеь нетронутыми (иногда зачерковались), 

нагромождалиеь другь на друга и давали массу пииняго и безполез- 

лаго письма. Приведемъ примфры. 

1) Примфуь Альхваризми, араба |Х етолбия. Требуется 46405 

раздфлить на 3324. частное 145. 

143 

463465 

82+ 

224 

За 
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Какъ видно, дЬшмие въ срединф: подъ нимъ помыцается дфли- 

тель и при томъ переписывается столько разъ, сколько цифръь въ 
частномъ: такое передвижете осталось. конечно, отъ вычисленй на 
пеекф, когда такъ легко было стирать цифры и иисать ихъ еще 
разъ въ б0.Ме удобномъ положен, первая цифра частнаго будетъ 
1, первый остагокъь 14 шинется надъ чаетнымъ; теперь надо д8- 

лить 1406 на 324 въ частномъ будетъ 4; умножене 324 на 4 

пдетъ съ выешихъ разрядовъ и одновремение же пропсходитъ вычи- 
таше. Ботъ гд, мелзду прочимъ, осповане дия аветрИйекаго способа. 

разобраннаго нами выше. Такъ какъ 3 ЖЕ =12, то вычитаемт 12 
паъ [4-ти и получаемъ 3, которое п нишемъ надъ 4-мя, далфе 
2 4= >, 5 въ 1—2, ед. надъ нулемъ надо помбетить 2, а 

прежнюю цифру деслтковъ 2 надо замбипть новой 1, написавши 
эту 1 надъ двумя. Такъ дфйстве пдетъ до самаго конпа, т.-е. умно- 
меше производится съ выспихь разрядовъ и сопровождаетел вычи- 
ташемъ, при чеуь изузненпыя цифры переписываются выле. 

2) Альнасави, арабайй писатель МХ вфка, нфекольшо упроща- 

стъ письмо и даеть хоть небольшой просторъ устному счету. 2,852: 
12 онъ р6шаетъ такт: 

12 
498 231 
287 5 

2553 12 
12 

Иптересно отмфтить, какъ Альнасави изображаетъ частное. Цёлое 

чиело 937 онъ пишетъ вверху, подъ нимъ остатокъ, а ПОДЪ НИМЪ 

уже дфлителя: вес это считается обозначещемъ смыпанной дроби 

237. 

Гречеей монахъ Максимъ Планудееъ, одинъ изъ немногихъ пред- 

ставителей византйской ученостл. лаетъ еще болфе легки образець 

дтленя. но, конечно, Планудееъ потому такъ легко справляется, что 

примбръ-то сазъ по себф не замысловатъ. 4865:5 == 973. Вычи- 

еше идетъ такъ: з 

4965 
973 

о 
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4} Алькальцади, живний въ Х\’ст., хотя и яваяетея зат.иечи- 

тельнымъ звеномъ въ блестяшей цфпи арабекихъ математиковъ. но 

все-таки ие можеть обойтпеь йезъ того. чтобы не перепиеать лфип- 

теля ифеколько разъ даже въ легкомъ примфрь. 724:6 у него пред- 

таваяетея вЪ такоуъ видь: 

во 

924 

Частное въ самемъ низу, лфлитель надъ нихъ, еще выше дТаи- 
м0е п, наконецъ, въ самой верхней строкф послфдовательные остатки. 

5) Петценитейнерь въ Х\’ет., нфмецый  педагогь, ниеколько не 
измфняетъ основного хода дЪйетия и веего только вводить ту п9д- 
робность, что пишетъ частное справа за чертой. Дапо раздблить 

467 на 19. 

Получаетея довольно краенвое расподожене, съ леной наклонио- 

стью къ симметри. Пачиная еъ этихъ поръ, математики обращаютъ 

внимане на то, чтобы груда иифръ ме представляла собой чего-то 

безпорядочнаго и несимметричнаго, а образовывала изящную фииу- 

ру, постриениую по извЪетной идеф. Особенно аюбили изошрятьея 

надь построешемъ фитуръ итальянцы, п надо отлать имъ еправедли- 

вость, 110 они много уепфли въ этои безполезной и даже вредной 

игрЪ, вЪдь всякая погоня за ненужнымъ и постороннимъ вредитъ, въ 

конф конновъ, главной и существенной цфие. такъ и здфеь, одинъ 

авторъ передъ другимъ старалиеь придумать что-нибущь оригиналь- 

ное, красивое и егройное по внйиинему виду, но забываиг главное 

достоинетво, 1.-". пыетроту вычиелени, удобегво и вЪриоеть. 
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6) Лука-де-Бурго ухотрилея представлять дълеше фигурой ко- 

рабия съ трюмомъ. рулемъ, мачтами и парусами. 

ВТ 

т 

У 

оч29и 

1454+ 

581022 

(Ито з 

16301513 | 

97535899 

970080 

тг 

953 

9 

9476 

Дальше этого идти ужъ трудно и путь всевозможных ухищренй! 

можно считать исчерпаниымъ. Хорошо еще, что педагоги тогдашняго 

времени болынею частно не неволили учениковъ къ тому, чтобы они 

непремфино умфли строить эти изящныя фигуры; они обыкновенно 

предночитали только хвастаться другь передъ другомъ, кто сколько 

знаетъ способовъ и кто сколько изобрлъ. 

Вакт видимъ изь фигуры, частное 9976 етоптъ еъ правой сто- 
рюны у знака дфлешя (угла); лЬвЁфе, въ одной съ нимъ строхф, 

располагается дфлимое; что ке каслетея дфлителя 9876, то онъ по- 

мфщенъ четыре раза: нервый разъ подъ дфанмымъ, второй разъ онъ 

расчленень на 9Т и 6, трей разъ на 95, Ти 6, и, наконецъ, въ 

послёдн разъ на 9, $, Ти 6. при чемъ 9 стоитъ въ самомъ низу, 

5 во второй строгф спизу, Т въ третьей снизу, и 6 въ четвертой, 

подъ дЪлимымъ, па самомъ правомъ мЪетф. ДЬйстве начинается ст 

того, что ЭТЭЗА дфаитея на 9№76. въ частномъь получается 9; те- 

перь нато 9576 умножить на 9 п полученное произведеше вычесть 

изъ ЭТэза, при чемъ умножеше начинается съ высшихь рязрядовъ, 

вышташе производится одновременно съ нимъ. 9Ж 9 =31, 8 изъ 
9—1, 1 пишемь надъ 9-ю, 1 изъ Т==6, шинемъ 6 надъ 7-ю; 

де 55 И ==19, вычитаемъь 7 изъ 16-ти, получается 9, пишемъ 

эги Я надъ 6-ю, а палъ единицей шипемъ (: такъ продолжаемъ вы- 

чиелете №ее далТе и даЙе, до тфхъ поръ, пока не кончимъ его 
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Требуется большая. можно сказать. необыкновенная внимательноеть, 
чтобы не сйитьея п не спутать въ такомъ ряд вызиеленит. Поло- 
лигмъ, что передвижение (баителя помогаеть разбираться скорфе и 

вЪрифе въ разрядахь, но все-таки избфяжиь ошибокъ очень трудно, 
а между тфмъ, етоигъ только допустить ошибку, и вее кончено: вее 
надо передфлывагь снова, потому что выдфлить вЪрное отъ невёрнаго 
нельзя. Еели же къ этому еще вепомнить, что при дфлениг легко ио- 
пасть па цифру чаетнаго, которая слишкомъ велика пи елиикомъ 
мала, то мы вполиф себ ипредегавамъ, скольцихь лопытовъ и при 

1оуЪъ какихъ отчаянныхь иопытокъ елоино вфрное вычислеше част- 
наго. Современники передаютъ, что, чтобы рушдть примфрь на дф- 
лен, — на ато требовалось сутки времени. Пе даромъ Герберть 

(папа Сильвестрь Г), лин, правда, нфеколько рапфе разематри- 

ваемато пермола, ечиталь возмодшымъ преподавать а)цеметику только 
особенно одарегнымъ ученикамъ. (влтов Боншфац пишеть, что «при 
одной мысли о математических паукахъ у меня отъ страха захва- 
тываетъь дыхаше. Передъ ними вся грамматика, реторика ц далек- 

тика— просто дфтекая забава». 
1) Французсю математикъ Ша-Роптъ (въ Х\Гет.) поняаъ, что вы- 

тоднфе начинать умножеше ст, низиихъ разрядовъ, потому что тогда 
будеть легче вычитать: но и отъ стараго према онъ ие рфшается 
отказываться, поэтому даетъ и то и друтое расположеше, начинал 
въ первомъ случаф умножеше съ низшихъ разрядовъ, а во второмъ 
еъ высшихъ. Пуеть будетъ дёлнуое 7955643, дфаптель 1789, тогда 

въ частномъ получитея 4463. 

а) 1 6) 1 
6 В: 

1143 16 
829736 513 

7945643 1126 
74463 — +3 

ко 152726 
3169006 
1952643 

4463 

159 
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Па-Ропиь стремител. очевидно, къ тому, чтобы получить красивую 
фигуру треугольника: онъ не прочь, подобно Тук®-де-Бурго, пожерт- 

вовать удобетвемъь вы'иеленй въ пользу второстепенной пфли — 

пзящества. 

Бешешитейнъ и Ризе. нЬмецюе педагоги ХУ[ет., даютъ подобные 

приемы дъаеня. 

124020:15 1925 1734:0==1799 572$%32:72 

1123 425 4+ 

66-466 10734 655 

124620 (6925 66066 3801 

18585 512832 

ТЕ 12222 

111 

^) Штифель и Петръ Рамусъ дВлаютъ попытки помочь вычиеле- 

ню и предлагаютъ: Штифель—вытитать застныя произведеня сразу, 
1062$ 10то, вакъ они уже составлены, а не по отдёльнымъ разрядамъ, 
какъ только они получаются: Рамуеъ-—заготовлять заранфе произве- 
дешя дбалтеня на всф однозначныя числа. «Правда, это кропотливо, — 
товорптъ онъ,—но за то полезно». 

9) Изложенный способъ дфлешя, испанекй, какъ называетъ его 

Пешекъ, отличаетея той характериой чертой, что ве промежутот- 

ныя вытиелешя пишутея выше дфлимаго, поэтому оиъ получиль у 
нмецкихь математиковъ назван!е дфленНя «вверху> —«пепегхуйг(;» 
или «пефегзей» — «1 етел», въ противоположность нашему нор- 

мальному пмему, которому придали пазване дфлешя «внизу», на 
томъ осповаши, что весе вызислене соередоточивается пиже дЪ- 
лимаго. 

Дьлеше «вверху», какъ мы уже упомпнали, являлось самой рас- 
проетраненной и употребительной формой вплоть до начала ХИХ-го 

вТка. Въ этому времени были сознаны, наконецъ, его неудобетва и 
оно мало-по-малу стало уступать свое мфсто нормальному, практи- 
куемому въ настолшее гремя, прему. Ръ русскихъ ариеметикахъ 
ХУП вфка находимь такой примфрь дёлешя: 5692597:8625 = 

1347 
ЭТИ - —— 
55 
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223} 
т 
‚2626 

Зуи 

ЭБЗНТ 

12т0 

Волл 

ИО 

ЗОБ 
; 
.) 

Бь сущиости, тоть же ромбтъ, что и выше. У Магиидкаго вы- 

числене въ этомь же родЪ, при чемъ частное располагаетея сь пра- 

вой сгороны и отдфтяетея скобкон. 964 9373:5634. 

в 

1+ 
229 

910 
99-4 2т 
оз зи 

9639378 (1712 
2634444 

НЯ 
566 

Э 

Выпишемъ кстати изъ Магииккато объяснеше. которое пнъ про- 
водитъ па примфрв 1953: 32. «Подойбаеть вЪдати, яко егда дваитель 
имфетъ не едипо число, но два з, 4. пли три 4 3 3, и тогда такожде 

подписуютея числа дфлителя, подъ болиая себе, дфлимаго сице. (953. 
. 82 

П уметвуетея тако: яко ешко первымъ чиеломъ дфлителя, емлеши 
изъ верхнихъ чиелъ дфлимаго толикожде бы взяти, и друтимъ 
числомъ  дфлителя, изъ тёхъ же чиель драимаго, якоже здь: 

1 Пзъ 19 взяти ва 3, по 6: по толику ме бы взяти, и 

195? (в. изъ 15, на Зи останется изъ 15, 3, еже на- 12 
.%.) ы - -. 

”- пили! мадь Э-н, а прочая похбрь се 1152; 
.‚.) 

(вет пифры, кромф 2, 4 и 6, перечеркиваютея). 

Потомъ нанипии первое число дфалителя, противъ остагочныхъ э-ХЪ 

лфаимаго, а дагое дблителя въ рязъ иъ правой рукр яковъ 815. 
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13 

1952 (6 
25 

В 
.2 

П уметвуй # делителя изъ А-хъ дфлимаго, и будеть Ти сей 1. 

ннииции подле В за чертаю, а другимъ тисломъ дфлителя 2-мл возуи 

изъ 2 дфлимаго 1 который уже за чертою напиеанъ сице: 

13 

1952 

822 
З 

10) Бъ заключен приведемъ изъ Магницкаго «пиЪ изящнф- 

Пий образець дфлешя, зане во едипомъ семъ образцф сугубое ДЪйство. 

сирбчь съ дфлещемъ и ловфреше: яко же явлено сеть. 

4 

172Б 

эв00з 
20$43 

(61 толико прииило изъ 1952 на 32. 

436  оставшее. 
595432  вТрно раздфлено. 

В этомъ приму, требуется 598482 раздфлить на 678; въ чает- 

номъ получитея #32 и въ остаткй; +36. Дфлитель 678 пишетея только 

одинъ разъ п въ этомъ обетоятельствв мы должны видфть больной 

услфуъ. Первымъ неполнымъ дфлимымъ является число 5984; когда, 

гго раздфлимъ на 678$, то получимъ въ частномъ 8, составляемъ те- 

перь произведеше 675 нач, при чемъ умпожене ведемъ съ пизшихъ 

разрядовъ: это опять-таки полезная подробность: восемью восемь 64, 

4 изъ 4 будетъ и, пилемъ 0 надъ 4-мя; семью восемь 56, да 0,— 62, 

вычитаемь 2 пзь 3-м, будетъь 6, питемъ 6 надъ 8-ю: шестью во- 

семь 48, да 60,—03, вытитаемъ 54 изъ 59, останется 5. 

Такимъ путемъ ведемъ мы дфйетве до самато конца и находимъ 

вт, отвфтф 352. Что кделется «повфрешя», т.-е. повфрки. то она 

состоптъ въ перемноженит дфлителя п частнаго, при чемъ 678.8 == 
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=- 2424. 015,5 — 9424, 619.0 -— 1556, ВЪ атому приеоединяетел 

остатокъ отъ дфленя, который равенъ 436, п веего соетавитея 29% }32. 

Риме! способъ дфлешя. 

Римляне были расположены къ счету круглыми числами. и по- 

этому они аюбили замфнять числа, близыя къ вруглымъ, при по- 

средетвЪ этихъ ир\углыхъ. Примфровъ этому можно привести очень 

ного, хотя бы: 1$ но ихЪъ нумеращи выражается черезъ 20 безъ 

двухЪ, 90 черезъ сто безъ десяти и т. д. Кетественно поэтому ояи- 

дать, что подобная наклонность иъ круглымъ чиеламъ будетъ про- 

явлена и при дфлеши. Примфръь 668:6 рЬшается по римекому спо- 

собу елфдующимъ образомъ. Дфлимь 663 не па 6 равныхъ частей, а 

на 10, тогда въ кая:дой части будетъь по 6 десятковъ: но вЪдь мы 

взяли 4 лиинихъ чаети, п въ каждой по 6 десятковъ. всего, слфд., 

взяли линиято 2+ десятка, ату сдачу надо приложить опять къ д\- 

лимому, будетъ 304. Дёлимъ теперь 30 дееятковъ на 10, будетъ лЪ 

каждой части по 3 десятка, и такъ какъ лишилхъ частей взяти 

опять 4, то онт составятъ 12 дее., а поэтому веего осталось иодф- 

лить число 123. Пзъ этого 12 дее. при дфлениг на 10 дадуть въ 

паждой части по 1 дее. и сдачи образуется + дее. Весго мы, елёд., 

набрали вт, чаетноуъ 6 д. ДЕТ Д.==10 дее., пли 100. Теперь 

надо 68 дить на 6. ПНродолжаемь это дфлать тЪуъ же самимъ 

премомъ, какимъ вели и до сихъ поръ, именно: 60:10, будетъ по 

0 ед., сдачи 4% в - 24, да 38, веего 32: ДЪЛихь 82 на 10, будетъ 

по 3, сдачи 3`Х 4==12, да 2, веего 14; дфлимъ 14 на 10, будетъ 

по 1 единиц. едачи +, да 4, веето 3, теперь чиело уже не дфлитея 

на 10 п поэгому остаетея только вспомнить наетояшага дфлителя в 

и раздблить на иего, будетъ въ чаетномъ 1 и въ остаткЪ 2. Поч- 

ститаемъ итогу, сколько мы набраит всего-па-весто едшищъ: в 3 -= 

ТИ, и въ остаткВ 2: десятковъ мы выше наечитали 1 п 

слбд. околчательный отвётъ предетавитея въ впдь 100-211. т.-е. 
111 п 0ет. 2. Воть какой длинный п кропотливый путь. Очъ со- 

ставляеть характерную принадлежноеть ]игмекой аризме нитки, особенно 
ле временъ упадка Рима п перехода римской цизилизати къ наро- 

дъмъ Западной Гвраны. Особенно подробно разработан’ этотъ сиа- 
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собъ у Боэщя (470 — 525 по Р. \.), знатнаго и ученаго римскаго 

гражданииа, и у Герберта (папы Сильвестра П), жившаго около 

1000 тода по : Х. Послф Герберта этотъ способъ сталь все болЪе 
п 0016е вытфеняться арабекими прмемами, т.-е. такими, которые 
близки иъ нашему нормальному дфленцо. Пе даромъ съ этпхъ поръ 

ста.иг называть способъ Роэщя «желфзнымъ правилоуЪ», въ отличие 

ОТЪ «ЗОЛОТОГО» ПОДЪ КОТОрымъ чаще всего разууфли «дЪлеше вверху» 

(ем. на стр. 98). 
Труденъ и очень труденъ быль римемй слособъ, зпачительно 

труднЪфе, чфмЪ «дВаеше впизу» п «дфлеше вверху». 

Обременительность его завиефла прежде всего отъ его сложности, 

ЦО пром того, еще п отъ того, что педагоги и составители учебии- 

ковъ паи не умфли, или не хотЪли объяенить дёло, пакъ слфдуетъ. 

Выеокимъ, ученымь слотомъ, безъ обращеня къ чему-нибудь нагляд- 
ному п понятному, опи вели беседу тапъ, какъ будто передъ ними 

находились то же ученые люди или педагоги, а не малыя дфти; 
тогдашияя школа мфряла вее па арпишиъ учителя и ие причвнялась 

къ возраету и развитцо ученика. 
Вотъ выписка изъ книжки Сперанскаго (Очерки по истори иа- 

родной колы въ западной Европф. стр. 11$, заиметв. изъ Гюнтера): 

При дфлеши 5069 на +, дЪйстйя располагаются слбдующимъ обра- 
5000 . зомъ. Мы пмфемь: 10 —4=0, ^)-'6==3000. Образуемъ теперь 

о: [3000 1000 
— 3 66—15 - —= 6—0 г- произведене мы 300) 6 = 1300, 1 100) 6 — 600, 01 

о тк 1000 куда мы получаем 600 -- 300 = 1400. Точно также: 5 -= = 100). 

.6 = 600, 600 -- 400 = 1000. Пользуясь все тмъ же премомъ, вы- 
600 

== вс) [8 — 

, , ‘1000 И 
тиеляемъ произведене |— =, =10% в = 600, 

] 10 
` 

—; 309 о‘. ета) [100 ООО 
== #60, И 6 == 190, 10 =10]" 6 = 60 и образуемъ сух- 

. 200 100 
м 00 м0 во би —ово, Дау: (6 - = —1э — у бо чо 60-00 — 280. Даме: |555 2 в —120, (о = 

` 

— 10} Б==б0, а 60-20-60 — 14). Двотаяеь тфуъ же путемъ 
# 

100 ` „ 100 
далее. МЫ НО ЧИМЬ: < —= 10 в =00 Че-Е БО = 14% 109. — 

` 10 р } } ` | 10 
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\ 59 за 10 
—10 |" =, то === 16, В ЗВ Го —1)\. 

ав) 

БИ: вен и 39. датфмъ паходихт РИ 1: 

‚ 10 : -. 10 , в , о 
= Е б==0: 6 Е- о. —= 17:1 О тб == 15 

19 `. иди - 
РЕТРО 6: 83-6 =9: эта суума, подобно длителю, лв- 

ляется уже чиеломъ меныпимъ 10-ти. Такомъ образом оказывается, 

что остатокъ отъ дблешя равенъ 1. Пекомое частное 126т. Перво- 

начальное римемй способъ иримфиялея на абавф, при похопиг риу- 

скихъ цифръ; но ъ течешемтъ времени, когда въ Ёвропу проникли 

арабемя цифры, очъ сталь примфнятьея и па иихъ и долго не 

уступалъ своего мтета новымъ премамьъ. Теперь онъ уже совершенно 

оставленъ п решительно нитдЪ не ветр6чаетел. А между тфмъ ку 

него веть ифкоторое удобетво. которое возвыптаетт ето въ этомЪъ от- 

зиимеие пменио легкое угадывате цифръ частнаго. Бъ патемъ иор- 

мальномт, длени! иногда сахчаетея задаваться ие тою цифрою, ка- 

ная нужиа, а большей или менышей: у римлян ие это могло сау- 

чатьея гораздо рфие, натому чта дфаштедемъ у лихъ вестда служило 

круглое чпело, про которое легко найти, сколько разъ оно содер- 

житея въ ИТлимомъ. 

Приведемь образцы пиевменнаго раеположеня но этому способу. 

Примбры: 672:16 п 28270:94. 
19:07 -- 80 у ЗЕ ВОТЬ = 0 

(20) {100} 
во0 00 

12 ть 

+ 120 + о 

ый тнт 
(20) | (100) 

15 00 

2 ли 
Ра - 112 

45 =2 ИУ == | 
(20,} (100) 

40 , 100 

к. > 
` 16 

18 =1 42. 54 ==1 49 
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Друг! снособы дфлешя. 

[ Самымъ простымъ, общедоступным путемъ дфлешя, права 

иднныхЪ и утомительнымь, являетея замриа дфлешя вычиташеялъ: 

поэтому вефЪ народы, готорые находятся на низигихъ ступеняхъ раз- 

вить, производят драеше при помощи вытитаня: поэтому также 

полезно было бы давать и малымь лфтлуъ ифеколько упражнешй на 

носВдопательюе вычиташе, презде чфмъ переходить съ ними къ 

дленио. Прим ровъ зауфпы дфлошя вытиташемъ можно указать 

много у разныхъ иародовъ. оеобение же среди мало образованныхъ 

плассовъ. Такъ, въ средше вфка въ Гермаши среди простого народа, 

часто употреблялея счетъ на маркахъ, т.-е. па костяшкахъ-—костяшии 

эти клалиеь въ колонны, въ особую колонну для каждаго разряда— 

въ такомъ еучаЪ драитель откладывался отъ дфлимаго стольго разъ, 

сколько было возмояио, и чиело отложенныхь д\лителей показывало: 

велиитну отвТта, потому что раздфлить-— значить узнать, сколько 

разЪ дфаитель содержител въ дТанмомъ. 

3) Злубиа дбаешя умпожешемь иТеколько трудифе, уф замфина, 

его вычиташемь, они ис такъ доступна, понятна и натлядна: ве мы 

ветубчаемъ на тЪхт, ступеняхъ развимя пауки, когда совермаетея 

перехоль отъ простонародныхъ нремовъ вычиелешя къ точнымъ на- 

Ум иремамъ. Такъ. напр., у пндусовъ до выработки нормальныхь 

снособовь дфаеия хы видимъ маесу попытокь привести его кЪ умио- 

женно: при этом ц само умножеше совершается такиугь пепусетвен- 

иымЪ порядкохь, кнкой ветрфчаегел еще въ глубокой древности у 

аиитянЪ, раепространень быль ереди вефхъ народовъ и пользуетея 

д0 сегоия популярностью среди самоученъ и иемудрыхъ счетчиков. 

Дая пояснения береуъ примфръ у Квтомя, треческаго писателя въ 

\"Г в. ло Р. \. Требустея раздтадть 61539 на 15. Для этого Евто- 

ИИ составляеть рядъ чиселъ. кратныхъ 15-ти: 15, 30, 60, 90, 120, 150, 
150, З1, 440, 210. 200. ВО, 99, 1308. т 7100. 2400, 2700, 

ВОО, 6000. Рядъ этотъ, акт, ИДИ, содержитъ ие ве} ‘зратлыя 

иена, Ио опт, только пролатаеть путь кт тему, ттабы догадаться, 

ча РИО кратпо (5. и что въ 6000 содержитея [5 четыреста разъ, 
Истдетея теперь раздулить 153 па ТА. Для этого Твтов! снова со- 

ьЕтНаетинЪ, в, Н. н- 
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ставляет, подоаный же рать: Го, 39. 6% 90, [5 и выводить. чо 

15 въ 150-ти содержитея 1И разь. Веего въ оиббтЬ получится +0 

и 9 вь остаткф. 

й} Слфлующей поныткой къ униииенио дТлешя явалетеи раечие- 

неве дфтителя иа производителей: оно и теперь ириубинетея съ 

польшимъ усиЪхомъ, особенно при \етномъ счетЪ: именно, чтобы 

раздфлить, напр., на “, убито раздрлить данное чиело пополамъ, 

полученный отвфтъ орять нополамъ и вновь получмнийй отвфтъ еще 

разъ пополамъ. Для письменнато вызнеленя такой порядок особенно 

рехочендлезея итальянцемь Теонарло Фибонначи (около 1900 г. по 

р. Х.); при этомь, въ елутаф иробнаго застнато, у него получаете 

рядъ дребей съ возраестаюнитуиг знаменателлуи, 

Оригинальный щиемъ, основанный на той же идеф, даеть Апкигь 

(АУ. по Р.Х.): у пего проевальзываеть ифято въ родё десятичиыхь 

дробей, хотя въ ео время теошя десятачныхъ дробей находилась въ 

самомъ зачатотномъ соетояши. 

Положимя, ему падо раадфаить 11664 на 4%; оиъ сперва вычи- 

еллеть 11664:06, потеть отъ катдато получениато разряда береть 

восьмую долю, это легко достигаетен тфуъ, что паждый разрядъ мо- 

уножнетея на 0125, такъ какъ 1:% ==0,[25. Вее дЬйетие модно 

представить въ гакомъ видъ: 

522 
11664 

0155 

анну р 

Ибъяеняетел ато вычиелене саблуюиниеь образохъ. Дашу И 

тые. на 0, получаем 5 вЪ оетаткЪ и То въ частномь: а иниюмъ 

надъ 1, а едонииу чаетнато ууножаехь на 0125 и ммиемь пра\о 

ПОД чефтой. Далфе, эб сот. 6 = 1 сот. и 2 сотии въ остати\: оета- 

тобъ помфщаемт, нал В-ю, а 9 надо умножить на 0135: для этого 

АШалЪ МНО отлЪльно 0195 на Би на Ч, помчаеъ 0695 д 0о: 

пры запиемвани цифра 5 у чиеля 0695 подвьгаетея вираво за черту, 



— 1145 — 

Потому Что это будуть хде пе цфиыи едоницы, а Только десясыя 

деи. Теперь 26 десятков падо дблить на 6, будетъ въ частномъ 4 

деслтка: помвожить 4 па 0125, получитея > — столько простыхт, 

елинииь, ихЪ пилемя. Паконець, 34:6 = 4, +» 0195 ==5, это 

будУтЪ веятыл дети, и ихъ слфдуетъ писать за чертой вправо. 

Ястаетея слояшть веф отдвльныя частных и, тогда получитея обиий 

отвЪтЪ 243. 

4) Рф три предыдущихъ епоеоба уступають нашему, которымъ 

мы, обыкновенно. пользуемся: они трудифе и длинифе папего. Но воть 

методъ ‘Тиллиха, предисженный пмъ въ 1506 г. Онъ уже вытекаетъ 

изъ норуальнаго имема п етремитея еще болфе его усовершенетво- 

вать. Суть его соетоитъ въ слфдующемь. При дблеши на однозпат- 

ное чиело, нацр., на 3, ие сносятъ остатковъ къ елфдующему назиему 

разряду. а стараются разджлить каждый разрядъ вполиф, хотя бы 

дая отого пришлось воспользоваться и дробнымъ частным. Согласно 

этому, дТИстие ^бТ\9: 3 располагается такъ: 

ог в '9| 12223 
О | 6706 

34)‹ у: 190298, 

Прежде весто длится 5 дее. тысячъ на 3, па каждую часть 

иридетея по 12, лее. тыелуь, пуъ этого 1 дее. тые. сноситея въ 

часгиое, а 2’, Дее. тые. пока оставляются. ЗатЯАРь дфлимъ 6 тысяяъ 

на 9, бтдеть по 3 тысячи, ихъ такъ и питемъ въ частиомъ. Точно 

такихь сме образомь 7 сот. ==3',, сотни, 8 Дее.:2 == 29/, Дес. п 

наконец 9:9 ==. При этомъ веф ифблые отвФты еносятея въ част- 

ное, а дроби пока оставляются. Дроби эти приводятся къ нормаль- 
р? 

ному вВИлу сллАуюнитуь путемъ. * 9; десятка тыеятъ дДадутЪ в тысятъ 
:] 

и *, тысячи: эти *, тысячи соетавятъь 6. сотни, да у масъ еще 

1; сотть, веето получитея Т сотенъ, ихъ такъ п пишемъ. Останется 
только перевеети *„ десятка въ слинпиы, будетъ 62... Окоитательный 

отв гь составить 1^190.. 
Въ иныхъ приуТрахъ можто разбивать дфлимое на труппы въ 

3 рааряла, и это прелетавляеть ипемалое удобство. Тапъ, 1/, отъ 
< 
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239765 Тиллихъ совфлуетъ нахо шть дваешемь 23 ве. тыеязъ на +, 

97 сотеть на 4 и 65-ти единиць ца +. Тотда форма вычисление по- 

УЧИТСЯ СЛУЮЩАЯ: 

11 3 иг 0 126 
1 1 1 2 р ; : 2525 

УИ! 

Нов®рка дъйетви. 

уь чемъ состоргъ повфрка лЪйетвй, и чымъ ома вызываетея” 

Првфрить „бете зпачитъ произвести такое дополнительное вычи- 

‘слеше, которое вегитло бы иТфкоторую увфрентоеть, что данный науъ 

примфрь рыненъ правильно. Въ паши времена пов?рща примфияетел 

ие очень часто. и цаже пачинаюние пкольниии на столько вываютъ 

улфрены въ сйопхф силахъ и въ своемъ умфиьи вычиелять. что из- 

ОЪгаютъ повфрки. 

Это съ одной сгороны вредие, такъ вакъ дфти пиучаютея съ 

малыхъ лфтъ пекать опоры не тамь, тдЪ падо бы, г.-е. не въ своем 

искусствтТ, п умфньи, а на сторо: чит надофдаютъ учителю вотро- 

‘ам, „такъ ли?“ и постоянно засматриваютъ въ задаиииие еходитея 

ли съ отвфтомъ? 

Этиуъ паша школа разелайляеть дЪтей, вмЪето того, чтобы по- 

могать имъ стаповитьея на ноги. 

Старшииая шкода была счастливье въ выработиЪ характера и 

самымъ редомъ евоихъ занят запаляла сто. Да п какъ было не 

закалять. когда, напр., въ ередше вфеа та самая работа требовала 

отъ дЪтен уснленныхъ трудовъ, которая теперь едва-едва оставалетъ 

въ нихь впечатльше. Въ ередневфеовой тиволф какое-нибудь даеше 

многозначныхЪ чисель требовало масем времени. настойчивоети, тер- 

лшя и т, п. Понятно, что затративши много труда и полояивии 

не мало ситъ, счетчику интереено было убфдитьел, хорошо ли @пъ 

пеполнилъ работу, и тодитея ли результат. Этимъ и вызывалаеь 

потребность повфрки. Гще индусы, творцы ариометини, любит по. №- 

зоваться повфркой: впрочемъ, у нпуЪъ была на то своя особенная, 

спещальная приттиа, именно ошт. канъ ужъ упоминалоеь не рахъ 

вые, вели веф вычиеленя на нее. п стирали веф дииния лиры 
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по УБрб того, какъ подходили къ концу, такъ что въ самомъ концу 

у нихь оетавалиеь только данныя чиела п отвфтъ: велфдетве этого 

ихмь нельзя было просмотрфть дЪйстве сме разъ и убфдитьея, на- 

сколько вфрио оно едфаацо, поэтому имъ приходиловь изобрьтать 

оеобенные способы повфрии, которыхъ они и предложили ифеколько. 

Салрымь употребительныхь сиособомъ, пе только у ИНДУСОвЪ, НО 

и Вобще во всей школь до Х\Ш-го вёка была повфрка числом 9. 
Она основана на слёдующемъ. Если мы возьмемъ 2 слагаемыхъ, напр., 

310 и 551, и раздёлимъ каждое изъ пихъ на 9, затфиъ сложимъ 

остатки отъ дрлешя, то эта сумма остатков будеть такою же, кагъ 

вели ом мы прямо раздфлили на 9 сумму данныхъ чиселъ. 

Дрйествительно, оетатонъ отъ 870:9 будетъ 1. отъ 5А1 остатонъ 

будеть 2 и отъ суммы данпыхъ чиеелъ, т.-е. отъ 951, остатокъ бу- 

деть тоже о [==6 (иногда, впрочемъ, изъ суммы остатковъ при- 

ходитея выкичывать одну или ифеколько девятокъ, папр., сели бы 

слагаемыми были итА и 55], то сумма остатковъ составила бы 11, 

а остатогь еумуы равнялея бы 3, т.-е. 1—9). ти чиела 1,5, 6 

посятъ пазваше повфрочиыхъ тиселъ, слфд. 1 будетъь повфрочнымъ 

чиеломь дая 37-ти. д дая 58Т и 6 для 951. Отеюда ясно выте- 

наетъ правило: новфрочное чиело.суммы равно суммф повфрочныхт 

чиселъ вефхъ слагаемыхъ. Точно также при вычитание повфрочное 

чцело разности соосвЪтетвуетъ разности повфрочныхъ чиеель уменьшае- 

маго и вычитаемаго: или пнале: повр. чнело уменьшаемаго равно-суму® 

повЪрочныхъ чиеелъ вычитаемаго и разности. При умноженш правило 

такое: повфр. число произведеня соотвЪтствуетъь произведению повЪр. 

чиееь мпожителей: и, навонець, при дфленш лозЪр. чиело дфлимаго со- 

отяЁтетвуетъ произведено повЪрючныхъ чиеелъ дфлителя и частнаго. 

за исключешемь сложещя, при каждомъ дфйстви ихфется 4 по- 

вфрочныхъ числа, и они, обыкновенно, располагалиеь такъ, что полу- 

чалась фигура косого креста. Примфръ: 225 раздфлить на 15, полу- 
} читея въ частномь ЗА. Тогда повфрка представится слёдующихь 

преегомъ: 6 \ 

ПА.которые математики, приверженцы совершенной точности и 
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полной безолибочноети. паходнии. что повфрка чиеломь 9 лалско пе 
позупречна и можеть повести съ онебкамь. Завиефть о могуть отъ 

таких причине. Во-первых, изайчныя по Ведичинь число. нэ 
голько отапчаюнияся Другъ отъ дуга на цфлое чине девяти. им 

ютъ повррочныя чиела оциаковыя;, натр., числа 1139 и 10%1. В 

зторыхь, этой повЪрной нельзя огкрыть пропуска нулей ини ке иЗ- 

лика пулей: числа. о, 1950. 15 даютъ одинаковыя повброчныя 
чиела. ь третьихъ, нерестановна ширръ точно такие пе можеть 

быть открыта этой новЪркой, такъ какъ, наир.. чиела 7993 и \1932 

дають одинаковыя новфрочныя чцела. Итакъ, повбрка сиеломь 9 
ненадедна. Нозтому, лучиие авторы ХУГ-ХУН в, рекомендують еще 

новЪрку чиеломъ Т. Она оенованя па тохь же. па чемь и предыду- 
щая, и елл. пир ней изъ давиыхъ п искомыхь тисеть выпидываиить 
возуояное число семерокт, а съ осталвами посгунаюту, точно тавимь 

же образомъ, какъ п ири повфркф чиеломъ 9. Въ эниеь случе уятъ 

можно обнаружить и перестановку цифръ, и пропуекь нулей. 
Казалоеь бы, что вполнЪ доетаточию повфреи числомъ 9 и чпеломъ 

т для того, чтобы моло было уеповоитьея и убЁдитьея, что отвлЪ 

вен. Па ифтъ, Рудолыръ п Ашан (въ ХУ ст.) объяеняютъ, что 

повфрять моли такимеь же путемъ, вацкъ и выше, еще съ помощью 

чисеть &, 4, 0. 

Ффиииаиь (95 [Р59 г.) прювфряеть свои вычиелены энелами 5. 6 

9 и. 

Но такое большое холичеегво иекуественныхь повброшъ приводило 
многиху, авторовъ нрямо къ отрицание ихъ необходимюетн п нольлы. 

Нетръ Рамуеъ, изветный фрзшизекие ученый и матеженись (ум. 

1512 т.), говорить. что веЪ эти ухишрены пзлинииг и пенуяны, п 

что селе кому требуется повфрить дфистве, то пусть онЪф передфлаеть 

го снова и бичьше пичего; такв будетъ лучше и въ там отнонениь, 

что, передвлывая спова, мы можемъ не только огкрыгь приех лета 

отибки, ни и пеправигь се. 

Лука-де-Рурго смотрить на драю хладнокровие. Ишь не отрица- 

етъ совеиценне пров ийт, по только совфтуетт дгдать ге. по возмонс 
ности, прое. Имею, отъ упазываеть дая этого 2 способа. Во-пер- 
выхъ, можно то д лЁиетви припздеети еще разЪ и голько паханиь 

ети порялост,, напр, при сложении нревольвих чиееръ, вели мы елерва 

м 
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ерладывали сверху вниз. то потомъ падо перреложить снизу вверхъ. 

Ри-втоныхъ, велкое дйстие повфряется евоимъ обратных: вычитаню 

гщенемъ, дрлеше учнодешемь и т. п. 

Происхождеше мЪрт. 

Вер предыдуния объяснешя, которыя изложены до настоящей 

главы. касалиеь счета и вычислени т.-е. тфхт, уметвенныхьъ отпра- 

влешй человфка. поторыя составляютъ иаиболфе характерную и 0б- 

щую терту ето природы... 

Дъйетвительно, потребность считать принадложить везмуъ зюдямъ 

и гоетавляеть необходимую чаеть ихъ мылленя. Поэтому сетествейно, 

что и проявлеше этой весобщей потребиости и присущей вефмъ спо- 

гобноети тоже носитъ въ себ, много общаго и пеизуфинатго у вефхъ 

нарюдовь и во вс времена. ВЪ сче7ф и вычиеленш ифтъ мЪета про- 

изволу к очель мали Мета для свободнаго выбора: все совершается 

па общему закопу, предустановленному иеихической организачею 

человтиа. Ле то мы пидихъ въ измбреши и особенно въ выбор 

у\ръ. Вотъ ужь именно „что городъ, то поровъ, что деревня, то 

обычаи!“ Каждое малепькое государство, каждый хоть пемножко са- 

моетоятельный народъ. паждый товодъ, каждый утолокъ стремится 

измврумь евопми мфрами, да п ть еще успфваетъ перемфпить и%- 

еколько разъ съ течешемъ времени. Прослфдимъ виратцё эту измфи- 

чивоеть мфру» и поетарасуся извлечь изъ нел тЪ немногя руновоадя- 

ще осповащя, которьхъ подчиняегея выборь мръ, а дая этого 

польмемъ оть важдаго парода та, что болфе всего примфчательно. 

Древый упръ признаваль егиитяшь творнами епстемы мёръ. лиг 
въ донегоричеемя времена египтяне принимали 365 днеё въ тоду; 

имЪъ же привацлеяни введеше виеокоснаго года въ 366 дней черезъ 

каждые 3 простых, при чемъ установлейе это приитенмваетея царио 

Ванопу и относител иъ 23% г. до Р. Х. Отъ егилтять этотъ поря- 

довъ быль заиметвованъ мель Цезарелъ и. введен имъ во веехуь 

римекомь государетв®, онъ же деряаиел и у паеъ теперь подт име- 

немъ юпанцевнаго лутвечиелеши. Стетъ по педфлямъ и по мфеяцауь 

гично таня быть извфетенъ египтянамъ. 

Равилоняне зауфуательны 1фмъ, 910 они стремились объединить 
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вею систему мТрь и привеети се къ одной основной единиц. Ята 

тлубокая уыель занимала потом уногихь математиковт. принадие- 

жавшихь ыъ различиымь нащональноел яуъ, и нашла себ выражене 

только очень нетлавно, именно съ введошемтъ метрической системы 

Ъръ. Съ этой цфлью вавизоняне пользоваиеь исобымъ священным 

еосудомь опредфленныхь размРровъ. который они храпили въ на- 

дежномъ мЪеть. Цлина ребра этого соеуда прииималаеь за едины 

длины. Ногда же огогь сосудъ напо.иьялея водой, то вЪеъ воды, вы. 

тепавшей изь него въ опредфлениое время, принималея за единицу 

в\еа и называлея талантом: таланть раздфиялел на 50 уинъ. Отъ 

вавилопянъ онъ перенедь къ другимь соефдитуъ народамъ, панр., 

грекамъ., еврелхуь, но при этомъ не веегда и не вездЪ оиъ еохранялть 

‹вою нервоначальную велачину. Обыкновенный гречеемй талантъ 

вфеиль слиикомъ 11, пуда п раздфаялея на 6000 драхуъ. 

Талангь не особенно извфететь, кавъ мЁра вфел, но зато онъ 

быль очень раепространень въ видф мфры стоимости. 

Это пронехоитио потому, что въ древноети монеты цфнилиеь по 

ихъ вфеу, икогда совемпалаеь ку пая-продажа, то, обывновенно, усло- 

вливались, сколько надо отвфенть за такую-то вещь золота, серебра 

пли даже мбди. Такимъ образомь талантъ золота, т.-е. риблизи- 

тельно 12’, пуда золота, ифнилея при нар Давид® въ 125 тысячъ 

рублей. въ переводь на налиг монеты. Талантъ серебра при немъ же 

обошелея бы въ 30 руб. Аттичеек таланть серебра цинчея ио- 

чти вдвое деневае п доходиль инь до 1290 р. на папит деньги. 

Ято случилоеь, вбриЪе веего, потому, чго “ь течешемь времени талантъ 

сталъ терять свое первоначальное зпачеше вЪфеи п постепенно обра- 

щалея въ монету, т.е. съ вмгь Получалеь такое превратщкете: за 

талантъ принималея не кусопъ пиредфленнаго вЪеа, а куеблъ съ 

клеймомъ „таланту“, при чемъ  в\еу-то въ отохь  цусгЪ было 

мепЪе противъ долинаго, п ела. монета яваялаеь неполноцфнной. 

Саяфдуеть отуфтить еще пнтересное совпадене, которое докалы- 

ваетъ, что историчееня вщящя просгираютея гораздо глубже, чмъ 

молию бы предимагать съ перваго раза. Заключаеея оно въ темъ, 

что есть связь между монетами современтыхъ памъ англичан и мо- 

нетами тревнихъ павилоняиь. Вавилоняне чеканиди изъ мины чи- 

стато золота 6 шекелен, а за [ шекель давали 20 грахуь серебря- 



— 121 — 

ныхЪ мопетъ. АпнтлИюий ще фуитъ стерлиитовъ (золотая мопета, 

иначе паз. соверенъ) раветь по вфсу вавилонекому шекелю и содер- 

жить 90 писуииновъ ишизаинть — серебряпаи монета). Такимъ обра- 
ЗоУЪ, внию пошюе соотвЪтетне медду ‘фунтомъ стерлинтовъ и ше 

пелемь, и такие между драхмой и пшалингомъ. 

УИрой длины у евреевъ и у мпогахъ народовъ не только древ- 

няго. но и новаго утра служилъ зокоть. НоевЪ ковчегь былъ дли- 

ною 200 локтей, пирчною 50 и высотою 20 локтей. Лопоть на наши 

УФры составаяеть 21 дюймъ или 13 вершхковъ. Вирочемъ, у другихъ 
наридовъ он немного изуфнялея и колебалея въ предёлахъ отъ 18 

до 221, дюймовъ. Разу у локтя опредфлялел длиной лостевой кости 

отъ плеча до пальпевъ. Употреблеше сто въ качеств» мфры длины 

по тверждаеть намъ, что люди веегда искали м руь среди самой при- 
роды, которая одна только и можеть указать намъ ифчто незыбле- 

мое, постоянное и можеть избавить насъ отъ произвола и неопре- 
дрленноети. 

У римлянъ вмБего зоктя употреблялея футъ — «рез», который 

предетавляеть собой длину стушиг взроелаго мужчины. Пу герман- 
цевъ была въ употреблениг эта же самая мфра, и слово «футъ» 

германскаго происхождетя п значить собственно «нога», т.-е. ступня. 

Подобнаго ле происхождешя славянекая мфра «пядь». Это, собственно 

творя. пространство между раздвинутыми мизишемь и большимт, 

пальцемъ. на паши уфры будетъ около + вермковъ. Гще можно 
упомянуть 0 ик! римаянъ: римаяне педко измфряли разетояие 

шагами (ра391$). 
Римекая мбра ‘фултъ сохранила всо свою силу и примфлене 

до пашихъ дней. Это то, что мы теперь зовехжь аптекарекимъ фун- 

томъ, который равенъ 7, обыкновениаго русскаго фунта, или 84 30- 

лотнищамъ. По образцу римекаго фунта употреблялись фунты въ Герма- 
на, Аветрш, Швец и т. д. Шведаий фунтъ па 15 граммовъ тяже- 

лфе русекаго, гермацей на 10 траммовъ п австийеый на 150, т.-с. 

почти па “, нашего фулта (граммъ — №, золотн.). 

Аптекаревй ‘фунтъ издавна дТфлилея на 13 унШ и основащемъ 

такого дфлешя служилъ, вфроятно, иримфрь года, который тоже дф- 

литея па 12 равныхъ частей—мфеяиевъ. Дблеше на унши было чрез- 

вычанно раепроетранено въ древнемъ Римф и отчасти въ средне вЪка. 
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Рго примфияли даже Ви миних, тавихъ случаяхт, которые ие иутий 
ни9еуо общато ит еъ вфеоуъ, ни съ фунтомь. Напр.) дробь Ту У 

пимлянъ польынею частью цазывалиев ушей. хотя вы то быии 2.5 

аиста бумаги или‘, папитала. пи? у. времени —Вее аго бъиих у ини. 

Еще лва слова о УТрахь квадралныхь. Зычшедоне нлошаки прямо- 
угольника Ив веегда было таким легким дфломъ, каким оно иред- 

ставаляется намь тенерь. По-краиией мбрф. извфетна арабская задача 

Х-го вЪка со ст ующимъ оригинальным» еодержаннееь: судья рал- 

бираетъ епоръ, можно ли учаетокъ вт, 100 локтей длины и 100 локтей 

иины замфнить 4 учасгками въ 20 локтей длины и РО локтей 

инеины. Судья скловлетел къ тому. что такая замфна возмояша. 

Очевидно, ему не нодъ ел» было догадаться, что первый \чаетвЕЪ 

содерялеь 4 вторыхь, и ие два. 

И 

Метричеекая система мЪръ. 

На посабднюю четверть АИТ столбмя приходится самая валшая 

реформа въ обиаеги мЪрь — введеше одной основной метрической 

ДИНИЦЫ. 

Мфры времешт х вебхь народов земиг приолизительно одинаховы, 
Потому Что онф завиеять огъь 7фхЪ разуфровъ, которые предуетано- 

влены самий иршюдой. По оетальныя веф мфры чрезвычание разио- 
опразны и прюизвольны. Термаия, раздробленная до ноелв (влго пе 

мели (1571 г.) па многое мнижество отдфльныхь мелкихь год- 

дарствъ п въ то ле время доетиущая высокой стеныши гражданскаго 
развития, епожина накаиднымь образщлеь обилия мтрь. Рь каждом 

иняжествь и въ каждом порядотномь городЪ быхъ свой локоть пай 

свой |утъ: мбры вуфетиамчеенг при одномъ названии иногда нуфли 

разный объехь: пентнеръ (употребительная мЬра ВЪеа, 6 пул. съ 

липщомъ), даваль, смотря ие мфегу, разиану ик нтовь въ 31. Въ 
Пвейнами щиждыи кантону, чекатиьгь свою монету п уетанавииваау 

Уфры и вфеь. 

Бе Франнит ве 3-ю ноловину ХУ то вфка пиииавыюеь свыше 
И-ти разаачныхъ” мруъ Вей. вмфетимоети и длины. Бее это ра. 

нойбразе чрезвычайно губигельно 1Ьйстзювало п оли виутреникче. и 

на выБинюю торговлю госу вре. 
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Пунпамь приходилось имфть дфло съ тысячами различныхъ цыгЪ 

и мфруъ. Ириводя къ изрРетнымъ мфрамъ, они часто должим были 

вычислять только приблизительно, а ие вполнф точно, потому чте и 
гамыя отношешя м\уъ подвергалиеь кполебащямъ. Кром того, пор- 

мальныхь образцопъ п Мфръ, по которымъ можно было бы пров\- 

рять и съ которыми гразнивать, обыкновенно, нигдЪ пе хранилось п 

разрИииить сомиия и споръ было ис почему. Кстати, и въ учебии- 

кахъ допускались отросительно уфръ неточности и даже опибки. По 
верь этихъ осповашяуъ вполнф понятию стремлене ученыхъ мате- 

матиговъ, коммерсантовъ и вооби вефхъ людей, такъ или иначе 

иринаеавишхеля къ куилф п продаж, объединить мфры и дать имъ 

тверуяе устои, заиметвовавии образды изъ самой природы.. 

Бь средше вфа ифкоторые тосудари и тородешя управлешя нпы- 

талиеь установить опредфленныя запономъ величины мЁръ. Въ го- 

подекой ратунуь вл, Регенебурт хранилиеь металлическе образцы 

уГръ: футъ, шестпрутовая сажень и локоть: вслый желаюций могъ 

осматривать эти образцы и сравнивать ет, ними свои мфры. Много- 

кратно издавалиеь въ различныхт государетвахъ предписашя, чтобы 

„мБры вмфетвмоети ип Дия ириготовлялиеь «еЪъ запасомъ», т.-е. 
еъ ибхоторымъ прибавномь къ своей величин%, очевидно, во изб\ука- 

ше злюупотреблешй со сторешы ву лцовъ. 

Фриицыг первая привела въ исполимие мыель о твердо устано- 
виениой мер. Нрежде всего ученые задалиевь вопросомъ: что именно 

привягь за едоницу Уфры’ Пакую везизипу ззять Для этого ит, 

ирироды? Предлагали взять длину секунднаго маятника, т.-е. такого, 

который сопершаетт, свое качате ровно въ секуиду. но оказалось, 

что ота длина иметь ижкоторыя неудобства, тажь кактъ секуидный 
мийтнииеь измфилетел сь географической иирютой мфетности. ДруНе 

предуагали величину ячейки  ичелиныхЪъ сотъ, разетояше между 

зрачками взроелаго человфка. видимый даметрь солнла. Въ 1159 т. 
равиузекое памональтое собрате энергачно взялоеь за реформу. Въ 

заетамин 8 мая 170 т.. по претизкению извфетнаго аббата Тал- 

пейрава, было рено вырабогать. совуфетно съ Англей, такую си- 

гтему. которая тотилась йы для вебуъ нароловъ земного шара. 
Ин эгоги оргаипиована Ома помиеенгизь франнузовъ п англичанъ. 



Яднако, векорф англичане разоцииеь съ франиузахи цть-за пемати- 

чеекихъ недоразу ми @ и установаиг х себл свою спстему, въ ие: 

рой сдинидей быль принять ирдъ, запметвованиый огь алины ег- 

куиднаго малтникя въ Гринвич: прдь Зо футамъ == Я мега. 

Франц такимъ образом осталаеь одна п припямаеь за работу. Во- 

мисая рМинила прицять за осповаше одну десятимиил.Нонную часть 

четверти парижекаго мгрижана пли. иначе сказать, сорозамиа они 

долю окружности земиого шара. Цая этого потребовалось новое изу - 
реше меридана. Работа нфеколько затянулась п едва къ 1799 году 

была закончена подъ р) ководетвомь знаменитаго математика Иаплаец: 

при отомъ фактически было изубрено 10 традусов» меридана, 

на разетознии между городами Барселоной и Дюнкипхепомъ. Вотда 

веф работы окончилиеь, то шитотовлено было 2 нормальшяхь ила- 

тиновыхл, образца, совершению равных другъ друту, и имъ было дано 

назваше «метръ» отъ греческато слова изтроу, что значить мфра. РЪъ 

этомъ случаф съ особенной цфалью было выбрано слово греческое, & 

не французекое, т.-г. слово языка отжиицаго, международнаго, что- 

бы не обидфть самолюбл вефхъ тЪхъ тосударетвъ, которых позие- 

лали бы ввести у себя метръ. Чтобы образовать доли метра, п 

татие чтобы получить кратныя метра, воспользовалиюь иекиочительни 

дееятизной снетемой и раздфлили метрь па 70 равныхъ частей, па- 

звали дениметромъ, раз лили на 10, назвали пентиметромъ, на 1000 == 

миллиметромь; точно также деваметруь составляеть 10 метревъ, гек- 

тометрь— 100, килюметрь 1000 и мциаметрь — 11000. 

При этомъ десятичная сиетема была выбрана потому, что на ней 

основана вея паша нумерацы, и она даетъ папбольния выгоды для 
разсчетовъ. атиненя елова: деци, центи, миллий и гречесмя: дека. 

текто., кило, мира. которыя обозначаютъ соотвбтетвРиио: 19, 100. 

1000, 10000 были выбраны опять-таки потому, что аэтымЪъ путемъ 

нитей патрмотизмъ не затрагиваетея, и система можеть выть признана 

вполиф медународной. Отъ муБ длины легка было произвести ми: 

поверхностей, вмфетимости, вфеа и кубичееня. Рак, площадь” звад- 

рата съ десятиметровой стороной принята была за единицу подъ 

именемъь пра, атъ латинекаго елова «акеа», что оматитю поверхность. 

Гдиницей объемовъ йыль вниъ кубические метръ. который ета 
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называтьея стеромъ, когда примфияася, напр., къ изуТрению объема 

Уя дов, ит. и. Глеческое слово «етеръ» и змачать «объемт», 

ОТЪ пей. между шрюлитуь, производится п с1080 «стереометря» , т.-е. 

памфреше объемовъ тАлъ. Для ойбъемовъ жидноетей стала употре- 

блятьея болбе мелкая мфралитръ, составллюний 1 кубичесий ле- 

циметръь. Гдининей офеа былъ иринятъ граммъ, равный вфеу куби- 

чеекато саптиметра эпетой воды, излтой нри температур% 4° Цельйя, 
Слово «грамуь» — греческаго корня и означаетъ, собственно говоря, 

гравировку или темлель, который доаженъ кластьея на гирькф, а 

уже отеюда и самый 2\Теъ: въ буквальномь переводф слово граммъ 

значигъ «написанное». и поэтому опо стоитъ въ связи со словами 

грамматика, грамота. 

Мегрическая система отаичаетея простотой, потому что у ней 

тольво оцигь Нехоиияй пупктъ — метръ. и веф остальцыя мфры вы- 

текають изь него: ито составаяетт, больтюе упрощенше, такъ какъ 

и[иЕ помощи 1% словь составляются назвашя для вобхъ рымительно 

гДИНИЦЪ Этой епетемы. поторыя обнимаютъ собою веб ся отдфлы и 

не диотт, повода къ с\Млиению еъ какими бы то ни былое другими 

стартиигыми мфрами. 1 января 1№72 г. метрическал система била 

введена въ Германии. И\еколько ранфе отого ее приняла Пталя и 

Швейнамя. По закопу 9 поля 1573 г. ве® мфетныя мфры различ- 

ныхъ угплвовъ Гермаши были отуфиены и объявлены недфйстви- 
Тельными. 

Въ большому созашбнио, оказываетея, что изуфрить длиту мери- 

дана совершенно точно чрезвычайно трудпая задала, Тапласу и его 

сотрудиннамь не удалось избфжать лфкоторой, хотя и небольшой, 

ипшбии. а потому нормальный метрь, образецъ котораге сохранлется 

въ Пари, не равеиъ въ точности одной сорокамилиониой дол истин- 

ной дивы меридиана. Именно, по нозЪйпигуь изслфдованялуъ и измфре- 

шяму огазываетея, что принятый во веемт свЪтЪ метръ короте того, 

капой пы сифдовиае И\ИТЬ, на 1), мплаиметра. Точао таже, когда 

метричения Угры вводплиеь въ Прусень то пормальный образецъ, 

изготовленный въ Бер.иитЬ, когда его сличили еъ парижекимъ, ока- 

залел перавиыуъ ему, правда. на микроекопическую долю: прусский 

меНУь — |.ПООООЗИЕ метра франихаекага. 
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Руесыя ры. 

ЛПьры времени. Мы начинцему ет нихъ потому. 10 въ нихъ 
веф народы бил4.е согласны, чём въ какихь бы то ни бымо дру тихъ. 
Вездф принять солнечный тодт. гсолержаний 13 мбеяцезь ини 56, 

сутокъ, и только въ очень ‘немногих, странахь (напр. въ Гурци 
ПОлЬЗуЮТея ЛУННЫМЪ ТоДомЪ, проло.бсительностью въ 324 дня 5 час. 

45 м, 5 с. Помому предетавияется вполиф ветественныхиь, что уже 

въ арпеметииф Леонтия Матницкаго мьры времени совериенно т же. 
что и у лает: 

голь иметь [3 уфеяневъ, 

мень имфетт, 4 гедчины, 

гедмица имфегь г Днем, 

день имфетъ 34 чаеа, 

часъ пуфеть 60 нить, 

и весь то имфеть 865, дней. 

( урпутахъ и секуидахъ здфеь вовее ничего не сказано. [ьтъ 
за сто предъ Мапищкимъ существовали оригинальных дфленые часа: 

Большой часъ имТетъ м первыхъ дребныхь часов, 

1-й дробный чаеъ— 5 другихъь дребныхъ чаеовЪ. 

другой дробный чаеъ— 5 третыгхъ двойных чаеовть, 

ит. т. 10 б-то. 

иестой дробный часъ— № чаеовф еедьмыхь малыхъ дробныхъ. 

«Боле ще сото не бываегь, 1.-в. не рождаютел оть еедьмыхъ 

дробныхъ». Це сказано здфеь ничего п о вТЕК. а ваъ у Кирика. 

повгородскаге Макона, живтаго въ \И-уъ стодби, въкъ принимаетея 

за 1000 лутъ, вмТето вавихъ ета. 

ДГьры длины. Футъ пикогла не признавалея цеконвой русской 

мКрой: онЪъ ввеленъ въ России \ ле шриг Петр Геликомъ и вывезвит 

иУъ изъ АштИШ, не даром и сенчаеь онъ иногда называетея дя 

точноети ангуНекимъ футомъ и въ немь годеряиттея 1 ангинекихъ 

длоймодъ, Старинная русехая мьра-— аининуъ, соетожциЕ изь 4 четвертей. 

Опт, подобно локтю и ‘Рулу. заимевованъ, въроятите веего, изъ ири- 

рады, по крайнен мБ, его четвертая вая— «чегверть  — равна [0:- 
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егоиню меду разлиутыми больших и упазательныхеь пальцемъ 
варослато человрка. 

Г |Асекихт сборникяхъ ХУИП в., кромК извфетныхь цамъ са- 
ини, арнии и ветикорь. упоминаетея сие локоть. и опредфаеиь 
оиъ такь, ито 3 арини рариы 3 дейтяхъ, елЪд., локоть выходить 

дитнею въ [02° веника. 

зомельныя мтры. Въ Увеповской Руси пыио 3 тлавныхЪъ лемель- 

ИЫХЪ УРры: гоха, Четверть и деедтина. Соха. подобию многимъ дру- 
ТИ Уфрамъ лого времени, пе отличалаеь паетоянетвомь и зависла 
отъ качества зем. и отъ приваллежноети ея тому или другому вла- 

дТальцу. Соха хорошей («дойрой») земли соетавлялась пзъ $00 чет- 

вертен, средней изъ [000 п худой пзъ 71200. Она дфлилаеь на доли, 

при чеуь пазвашя долямуь бывали иногда черезчурь домииыл, такъ 

1 
напр. 21 выражалаеь такЪ: «нои-нол-паи-треть сохИ». 

Другал земельная мфра-— четверть. Чему, ирофрио, она равна на 
папиг уфры,—трудио сказать: одни утверждаютъ, что пол-десятинЪ, 
друге увеличиваюгь ся разубръ до полутора десятиеь. Дфлешя чет- 
верти простираиеь до Усивчайшихь долеи, такъ что въ расчеты 

1 
ВВОДИ.ТАеь -дозу- ДОМЯ ПОДЪ ИМеНемЪ «пол. пол-нол-иол-Нол-пол-ио.- 

ЧТ т 

пол-нол-нол-третнихь. Ррюлтию, подъ четвертью разум®лось вета- 
риу такой количество эс, на которое приходилоеь выефвать чет- 

верфь зернового хлфба. Подобно этому осьмита земли соотвттетвовала 
оСБмИНТ ХАЪба. 

Гаконеиь, третья земельная мфра-десятина. бна и въ паетояним 
время очень употребительна. Различиють деелтину казенную въ 
100 кв. саж. и хозяйственную въ #300 кв. важ. Ваково пропехо- 

даее десятины и чго ана обозначала въ евовй первоначальной 

фору ь? Слово .десятина» озвучить слинкомъ знакомо дая наеъ и 

ПУЪеГЪ ОЧеви ую СВЯЗЬ СО СЛОВОМЪ «десять» или вфрифе съ выра- 
женить сдееятал чисть». Фаадиеславиевъ въ сгатьб «Пропехожденю 

Деелгины. патеь земельной мбры» (+1. М. Л. П›. 1595. П) объяеняетъ 
пронехол еше десятины елбдующимь образом». ВЪ етарину крестьяне 
прали демлю $ помРитловъ ин перТлко пользовались ею еъ таким 

\едотемь. чтойы обрабатывать въ пользу виядЪльца известную долю 
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того участка, который они арен уютъ. обыкновенно огой долей слу - 

жила десятая чаеть—лееятиня. Препимюжиуъ теперь, что земельный 

учаетокъ. необходимый лая прокормленыя одной семьи, отличался 

постоянетвемъ, т.-г. быль ириблизинетьно одинаковь въ разныхъ 

МРСтНоСтяхЪ, Тогда. ЗНАчиТЪ. М десятая доля сти, дегятина, получаетъ 

Довольно опредфленное значеше и начинаетъ играть роль земельной уёры. 

Воть какъ объяенлегь ати ДАло Влалиславиевъ, ПриволЯ ВЪ ДоГалц- 

тельстви ниецовыя книит, издапиыя географичеентуь общест вом. 

Бобынииъ деряиея друтон точки ярфшя. Возьмемь, говоригъ 

онъ, такой квадрать, чтобы сгорбна сто содержала десятую часть 

версты, т.-е, 50 сажень, тотла илошадь такого квадрата будеть пт 

2500 гв. сазк.: остается теперь тольхо опустить, что съ течешемъ времени 

эта площадь ибскольва уменышилаеь и обратилаеь въ 2408 кв. сиж., 

ВЪ тацомъ елучаф яено будетъ, что такое десятин ото квадрагная 

площадь, со стороною, равною леелтой чиети вереты. 

ром, перечпеленныхь нами трехь м®уь были въ у потребиуии 

еще тая: а) Вы, эги 5 — 10 дееяттиъ преетьянекой пани. В) 

Новгородская соли. из гошка, въ ТИ разъ меныше мосзовскон: ть 

сохф Я обиш, въ об э цорюбьевь. Особыя земельныя Уфры су- 

ществовали, пови шуему, въ Тлерекомь янлжествЪ. Бъ монгольский 

перюдт въ юго-занадной Ресене быышг земелуныя Уи: уволока, 

моргъ и пруть; въ уволокЪ 30 мортовъ, въ моргф 30 прутовъ. Моргъ 

на нашн мфры соетавляеть приблизительно пол-десятииы. (Веф эти 

севрафшя заиметвованы изъ сочинешя Бобынин «Соетоджие физито- 

матем. знанй въ Роебш въ Х\И в.»)}. 

Мтры вмостямости. В старину оиЪ предетаваяли гораздо бо. 

сложную таблицу, чфмь теперь. Рогь что ветрубчаемь въ ХУИ ег. 

Иов ети. 

четвергошъ — 9 чеги. 

четь — 9 Мры пир 3 оемицы, 

емиии — 2 полубемоны, 

Ура 3 НОИУУЪры, 

полмЬры — 3 четверика. 

четверикт -— 2 полу четверька. 

Изъ атоге вилню, Уло червем, нваячаеь четвертой долей окова 
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а Чиетверивъ четвертой долей мбры, при чемъ послфдвяя считалась 

осьминой, т.-е. Восьмой частью овова. 

ЛРъры въса. Въ ХУП и ХУШ ст. вегр6чаются большем частью 
знакомые памъ берковень, иудъ, фунтъ. Цо на ряду съ иими пере- 
чисалетея план масеа зииетраиныхь МЪр», и старииныхъ, и созре- 

менныхь. Ашаше ихЪ было очень необходимо тогдаишему торговому 
человфиу, потому что реф обороты шли чрезь «иноземных гостей»: 

толлапдцевъ, англичаит, венгровъ и т. д. У `Магницкаго приведены 
Уфы затинеких (аесъ, уншя и ихъ лоли), грочесщя (талаптъ, мина, 
драхма и 2р.), польсия, пруесия, литовевя, краковешя, толланденя 

и мого другихъ: перечиелене ихъ занимает ифеколько странпцъ 
вЪ ариометикЪ, а Для лености приложены сравнительныя таблицы, 

ДОВОЛЬНО ДАИННЫЯ. 
ЛПьры стоимости. Уже ко времени Проелава, Мудраго существо- 

вала па Руси монета «гривна», Въ пей было 20 ногатъ, или 50 р%- 

занъ. Различаютея гривиы кулниыл, есребряныя и золотыя: изъ пихъ 
кунных готовилиеь изъ пизкоиробнаго серебра и стоили вчетверо де- 
шевие настоящих серсбряныхт, предполагаютъ, что изъ серебряной 
гривны образовалея въ Новгорюдь къ Х\» вфиу рубль; золотая 
гривна въ 121/, разъ дороже серебряной и зфеила около 20 золот- 

никовъ. Съ петровевихъ временъ стали чеканитьея монеты «гривен- 

нити». 
Рубль получить свое пазваше отъ слова «рубить» п предета- 

влялъ собой отрубленный пусокъ серебра вЪсомъ около полуфунта. Онъ 
принадлежалъь, главнымь образомъ, къ повгородекимъ монетамъ, но 
понадалиеь и моековеше рубли, которые было вдвое мепыие новго- 
родекихь. Въ рубл содержалиеь 10 гривенъ, или, вЪрнфе, гривенни- 

ковъ. Гривенникъ равнялся 10-ти новгородкауъ, т.-е. повгородекимъ 
мелишуь серебрянымъ (Х\ в.) мопетамъ, или 10 копейкамъ, т,-г. 

московекимь монетамъ. Происхождене слова «конейка» объясплетел 

такъ. Это была небольшая серебряная монета, па которой изобра- 
жилея вели князь — верхомъ на кош: въ рукахъ опъ держаль 
конь, а такь какъ монетка была невелика, то и конье было очень 
маленькое, и прозвали его конейкомъ, и отеюда получилось ипазваше 

самой мопеты-— копейка. По крайней мфрЪ, во временник (лАтоптеи) 

ХУГ в. прямо говорится: хоттоаф прозваша деньги копейныя». Се- 
Я УРЛЛЮСТИВЬ, В. К. 
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ребряныя копейтие весили около 1 лолей. При Алене Михайловия$ 
стали чеканить мфдиыя копейки. 

Аллынъ—татарекаго проиехо’клденя: салты» по-татареюи зналятъ 
шесть: алтынъ содержалъ 6 денетт, т.-е. с полукопеекъ. При Петрь 
Великомъ чеканилиеь серебряные алтыны. 

Деньга равнялась половине конейки. До ХУЕ вфка она чекани- 
лась изъ серебра, а цотомъ ге стали тотовить изъ мЪди. СЪ 1829 г. 
переименовали ее въ денежку. Кя нельзя суфишвать съ полушкой, 

иначе сказать, съ полуденьгой. которая равна 1/, копейки. Это была 

уже самая мелкая монета на Рует. Бирочемлъ, Варамзинъ приводитъ 
еще друг доли: въ полуниф 3 попуполутшки, въ полуполушнив 8 

пирога, въ ипрогв 2 полунирога, вЪ полимрог® 2 четвеми пирога. 



Обыкнотепныя (простыл) дроби. 

Необходимость лройей должна чувствоваться веякимъ челов\комъ, 

который желаетъ хоть иемного выйти за предфаы пачальныхь вы- 

числеши. ИП въ практической жизни, и при первыхъ же шагахъ на- 

уки дроби совершенно нсобходимы, п безъ цихъ обойтаеь нельзя. 

Поэтому и въ самыхъ  древиихъ и въ самыхъ короткихъ ариомети- 

ческихъ рукописяхъ ветрфчаютея непремфино замфтки о доляхъ. 

Прежде всего наталкиваеть на необходимость дробей двлеше съ 

остаткомъ. Шитересны попытки, которыя дфлались старинными авто- 

рамп Для того, чтобы какъ-иибудь обойтись безъ дробей и провести 

все дфло легко и спокойно, т.-е въ цфлыхъ чиелахъ. Такъ, въ араб- 

ской рупопиеи 12-го в%ка по Р. Х. ршается вопрос «разделить 
100 фунтовъ между 11-ю человфками поровну»; какъ задно, зд®еь 

получается остатокъ—1 фунтъ, его предлагаютъ промфнять на яйца, 

которыхъ по сущестлующимъ ифниамъ придется 91 штука; тогда на, 

каждаго человфка мекно лать по $ яицъ и еще 3 яйца въ остатЕ%: 

что дфлать съ ними? ихъь автаръ рекомендуеть отдать тому, кто дф- 

лилъ, за его труды или же промфиять на соль къ яйцамъ. Еще 

проще поступает представитель римекой монастырской учености 1Х 

вЪка Одо Клоншейй. Требуетея ему раздфлить 1001 фунтъ на 100. 

Остатокъ 1 омъ дробить въ унциь драхуы и т. д. до тъхъ  поръ, 

пока только можно дробить. П тась пакт въ конд концовъ сте 

получается маленькНЕ остатокъ, то его Одо предлагаетъ совефмъ бро- 

сить п пе брать въ счетъ. По при этомъ в®дь процеходить оптибка, 

хотя и небольшая, п автору пичето иного пе остаетел, какъ изви- 

нить свою опибку несовершеиствомь всего земного и вефхъ люх- 

екихъ дъянШ и для большей убЪфдительноети привести даже латии- 

ше стихи: 

. , . .. , ! : р 
Комм уста рагслз Ци? < из сциса ' Отецъь всеженной,--который все со- 

аби | держитъ, 
Сим Ц ейнеН рих, ре’Сеиа з0- | Олииъ владфеть всфмъ, одинъ безъ 

па набат нехостатковъ. 

9* 
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Изъ нпихЪ авторитетно вытекаетъ, что только цебееное свободно от 
отийокъ и обладаетъь совертенетвомъ. 

Понягна та осторожноеть и та боязнь, съ которой въ старипу от- 
носилиеь къ дробямъ. Ято йыть труднфйций и зам тан отдфлъ 

ариометики. Пе даромъ п сейчает у ифуцевъ сохранилась поговорка 
«ПОПАСТЬ ВЪ Дроби» (Ш Фе Вгйсйе сегафен), что соверпенио равио- 

сильно нашему четать въ туникъ», т.-е. зайти въ такой проулокъ, 
Выходъ изъ коториго застроенъ. Трудпость увеллчивалаеь и ослолутя- 
лась, главнымъ образомь, тмъ, что не прупято было давать ника- 

влхЪ объясненИ, и вся старательноеть ученика паправаялаеь па за- 
учиваше правилъ, безъ велкаго пониманы того, откуда эти правила 
вытекают. Петати, и сачая глава о дробяхъ была мало разработана, 
и иредетаваялаеь неясной чаще для составителей учебниковъ. пото- 

му что дроби то смфиивалиеь съ именованными чиелами, то прини- 
малиевь состоящими изЪ 2 чиеель  чпелителя и знаменателя. Въ по- 
нятяхЪ о дйетыяхь надь дробями была большая путаница, особен- 
но, что касалось умножения и дЯиешя, да и сейтаеъ въ наши дии 

этотъ туманъ пе разевялея; наир., первые 2—3 тола, пока рейбенокъ 
утитъ ифлыл чнела, ему толкуют, что умпояитгь, значить увелиитть 
вЪ нфеколько разъ, а потомъ. когда онъ перейдеть къ дробяуъ, сто 
начипають убфжаать, что учиницить вовее ие значить увеличить. 
Между тфмъ, какъ легко было бы устранить вее это, еели бы взгля- 
путь на дбло попроще и согласиться, что умножить въ цфлыхъ чис- 
лахъ зпачитъ взять слатаемымъ ифеконько разъ, а въ дробяхъ-— взять 
долю ‘икаа. Трудны быии дроби прежде, нелетки онф ци теперь, а 

такъ панъ изучеие ихъ очень полезно и необходимое, то преподава- 
тели старалиеь и въ прозф. и въ стихахъ ободрить своихЪъ учентковъ 
и побудить ихъ пересилить трудности. Знаменитый римеки ораторъ 
Цицерошь (въ 1 ст. до Р. Х.л счелъ долсомь сказать евое автори- 

тетное слово по злому случаю «ше гасбони$ агИтенсез реги 
пешо еззе ройез»: это значить «безъ зимия дройен никто не мо- 
жетъ признаться евЪдущимъ въ ариометикф». То же самое ветр®- 
чаемъ у нашего Магнищкаго въ такихъ стихахъ: 

По иёсть той арньметикъ, 

Иже вь пблыхъ отвфтникл, 

А въ ммахь сый низтожо, 
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Отафщати возможе 

Тумже о ты радфяй, 

Фуди въ частяхъ умфяй. 

Особенное уважете къ дробямъ свидЪфтельствуеть авторъ одной 

славянекой рукописи Х\УИ в. Именно, разеуждая о тройномъ прави- 

Л, онтъ товоритт: «Ифеть се дивно что тройная статя въ пфлыхъ, 

но есть похвально, что РЪ доляхЪ». 

Раземотримь теперь подробно, какъ развивалось учеше о дробяхъ: 

у разлишихъ народовъ. 

Древше египтяне задались въ этомъ отношеши чрезвычайно ори- 

гинальной мыелью. бий пользовалиеь только такими дроблуи, у ко- 

торыхъ чиелитель непремфнио единица; веф остальныл дроби они счи- 

тали неудобными для вычиелешя п старалиеь замфиять ихъ этими 

основными дробями, т.-с. съ числителемъ, равиммъ сдшацф, такъ 

что когда егиттянану требовалось произвести хакос-пибудь джйетве 

надъ дробями, то ль сперва замфияль данныл дроби основнымт, за- 

тёмъ дфлалЪ вычислене и уже въ кониф-колцовъ изъ ряда осиов- 

пыхъ дробей вызодплъ одинъ обийй отвЪлъ. Реф замфия, которыя 

требовалось ири этомъ дЪлать. совершались про помиици общирныхъ 

таблицъ. спещально заготовленныхь на этотъ случай. Вот какъ 

натиналютея эти таблиль: 

211 
5—3 15 
211 
74 3 
211 
9 15 

. ыы 
-— АС х ел г —> [чи н- 

11 1 Л еб 1 

Эдфеь межту долями подразумваетея. очевидно, сложеше, такъ 

2_1 1 
Ч =, +: . 1: Ст тробями, у которыхъ чиелитель больше ДВУХЪ, 

о О .}. 



приходилось немалю хлопотать, и составителямъ таблицу, Доста- 

р 1 , 
лось пемало труда, Наир., надъ  разложешемъ дроби у Хадъь 

вычислешя таков: ^ = | -- [1 ЕЛ, ый - 
пре а Г 194 95 1722 ТА л5 17428271 

у И тт 1 222 \ 
5 5 та ш)-= Зи 21594 174 в + (5 59 171 232/— 
р 1 О О ООО ООВ ат 1 
29 24 58 174 282 12 24 57 6 ой 24 55 174 22 
1 ет 1 1 
72 57 18 249% 174 232 21 58 174 232 12 9710 в 

21 ар 211 11 
29 мт 59 5 В 2 597 9 Ро 24 53 
ит | а 1 ат 

174 282 114 62455 5 20 во 6 255 37155. 

При помощи такихъ таблищь егпитяне умфли обходиться безъ 

приведен дробей къ одному знаменателю; для этого оми переводили 

слагаемыя въ основныя дроби на основана: таблиць, соединяли всЪ 

эти основныя дроби въ одну массу п потомъ емотрли, опять же 

руководствуясь таблицами, какой одной дроби равняется вел эта мае- 

га. Какъ составлялиеь подобцыя табы? Точнаго огабта дать сей 

часъ нельзя, ТЬУЪ билфе, что оПф заиметвованы изъ напируса Ринда, 

а этоть напирусъ относштея ко времени за 2000 зми“ь до Р. Х. Мож- 

но догадываться, что едва ли веб строки принадлежату, одному со- 

ставителю, вфрифе веего отТльные результаты тщательно соби- 

рались въ оби ево, чакь Что на ифкоторые огвфты праходи- 

лось наталкиваться случайно, при какихъ-ниоудь другихь вычис- 

леняхъ. 

Такъ какъ егиитяне пользовалиеь только основными дробями, Т.-е. 

съ чиелителемъ, равнымъ единиц, 10 оли, обыкновенно, вовес и пе 

писали числителя, а только  подразумфвали ети, пиеди же одного 

знаменателя; но чтобы ие смфиль друюбь съ ижламъ чиеломь, они 

надъ цифрами знаменателя ставили точку. Ллъ пройзводныхъ же 
.} 

дробей разематривалаеь тольк су которой быау свой знак. такъ 
‹) 



пто эта дробь принималась за какую-то особенную велшишу. не сто- 
щую въ прямой связи ли съ црзыми чиелами, ни съ дробями. 

Арабы, очевидно, подъ вилнемъ огинтяиъ, раздфалли дроби на 
«выговариваемыя» и «невыговариваемыя». Таке термины встречаются, 
напр., въ 1-Х в. ло Г. Х. Выговариваемыми дробями были Т®, 
у которыхт числитель единица. а знаменатель отъ 2 до 9; для нихъ есть 
особенныя лазвашх, въ родф пашшхъ «половипа», «треть» ит. д. Невы- 

р р 1 
говариваемыми дрооями оыли веф остальныя, и, напр., 13 выража- 

‚1 
лась опшеателрьно тацъ; одна изъ триладцати долей; 34 Ттакъ: шестая 

часть одной пятой. Двевше греки чаето вводили въ вычиелешы дроби. 

Ибозначали они ихъ такъ: сперва иисали числителя и сверху справа 

ставили значокъ въ родЪ запятой, потомъ дважды повторяли зпамена- 

теля и прмитисывали каждый разъ значоцъ въ видЪ 2-хЪ запятыхъ. 

21 

едипицу, К двадцать. Однако чаще веего грек по прим®ру егии- 

тянЪ и арабовъ, пользовались основными долями и при этомъ обык- 

новенно пропуска чуелотеля, а знаменателя писали съ присоедине- 

Напр = Ка” Ка”, таиъ какъ у грековъ у обозначаетъ 3, а 

. 1 ; 
немъ 4 черточекъ, и выходило, напр., что = Ка". Еели н*- 

еколько осповныхъ дробей писалось подъ рядъ, то эго значило, что ихт 
падо сложить. Особенные знаки были для половины: с (старинная 

греческая буква сигма) и для 2 третей: о. 

Индуеы, въ чицф одной изъ древньфицхъ своихъ отраслей — до- 

историчеекато племени Тамуловъ, выражали всф доли при помощи. 
только 1, 1, М, Уи, во, 1зво› АЛЯ Которыхъ у нихъ были 0о- 

бенныя названя п знаки. Беф друйя дроби они старались привести 

къ шеети указаннымь, п это имъ въ больнишетвф случаевъ удава- 
лось порядочно, такъ какъ комбинащи этихъ долей даютъ почти цЪ- 

лую единицу. 
У индусекаго математика брамагупты (въ ХГв. по Р. Х.) имфетея 

довольно развигая спетема проетыхъ дробей. У него встрчаются 
различныя дроби, и простыя и производныя, т.-е, съ числителемъ 

и Ги любое чиелю. Упелитель и знаменатель иншутея такъ ше, каКЪ 



— 1360 — 

у наеъ, по только безъ горизонтальной черты, а просто ставятся 

одинъ подЪ другамъ. Выше чиелителя помфщается ифлое число, если 
5 

ото есть. П выходить по иниеекому порядку Та по нашему 57 в. 

ы 

Предетавители поздней арабекой учености (\Г в.) копируютъ 

индусен порядокъ Еели ифлыхъ нфть. то они вверху поммиаютъ 

м . „ | 
пуль. ЗИТЪ изовражеше восточно - араоскими. цифрами и’ отею- 

1 

11 

ла видни, что нуль у воеточныхъ арабовъ пиеалея въ видф точки, 

Птальянець Иеонардо Фибониачи, слфдуя манер восточныхъ паро- 

довъ (семитовъ) писать еирава налбво, помцаетъ, въ случаЪ см 

шанныхъ чисел, справа ифлое чиело, а две дробь, по читаетъ па- 

писанное общенринятымъ европенекимъ порядкомъ, т.-е. сперва ц%- 

л0е число, а потомъ уже дробь. 

Своеобразную систему дройей наблюдаемъ мы у римляиъ. Пародъ 

серьезный, практичный, дЪиовой, они предпочитали отвлечениому имш- 

ленню наглядноеть, и поэтому пичего иЪтъ сстественифе въ пхъ 

положен, кать замфнить отвлеченныя доли подраздфаенями упо- 

требительныхь мфрь. Ини остановили свое випмаше на МЪрЪ вфеа— 

фуптъ (пееъ. въ настоятее время аптекарет! фунтъ). Аесъ длится 

па 13 частей нц. Изъ нихъ образуются вев дроби со знаменателемъ 

. 1 2 3 4 56 у. ы ни 

1 те ро рр ах 1’ т’ ар ГР ТР ар 1 ах 
этомъ каждая изъ такихъ дробей выражаетея особеннымъ знакомъ и 

особештымъь словомъ; любую дробную величину уожно было выражать 

поередетвомъ уши, напр., вмфето того, чтобы сказать: «я прочиталь 

при 

БИГ», ГОВОРИЛИ «Я прочитал 5 уший книги». Тацимъ обра- 
5 

1 
зомъ, рунтъ являлея и пменованной единицей, въ ти же время отвле- 

ченной, такъ какъ его долями выражалиеь весвозмодныя дроби. 

Ита римекая спстема дройей держалась въ школахъ данадной 

Европы вплоть до тхЪ иоръ, когда принесенная чрезь Цепанио 

арабекая-—вбрифе сказать, индусекая —ариеметика стала ветупать въ 

свои права и получила силу и перевфеъ. Ято отноеитея въ Х\"—Х\ 

вЪк. по Р. Х. Бь ати века учение о дробяхъ уже шмучаетъ пастоя- 
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Ш облииъ, знакомый намъ теперь, и форупруетея приблизительно 
въ ть же самые отдфлы, которые ветрфчаются въ нашихъ настоящихъ 
учебиикахъ. По все ото было еще очень мудрено, туманно п трудно 
для начинающихь утитьел. @ проиехождешй дробей тогда ие гово- 
рили или же говорили очень мало и съ пропусками. Вмфето того прямо 
пачинали съ выговаривашя дробей и съ ихъ нисьм, обозначеня. Вотъ 
цитата изъ Грамматеуса, ибмецкаго автора Х\Г в.: «елдуетъ замфтить, 

что всякая дробь имфеть 2 цифры, вверху и внизу лини. Верхняя цифра. 
пазываетея чиелителемъ, нижняя —знаменателемъ. Выговариваютъ дро- 
би такъ: сперва называютъ верхнюю цифру, затфмь нижиюю, съ 

7) 
прибавлешемуь слова «частй». Напр. 5 ДВЪ иятыхъ части». 

Въ русекихъ матем. рукописяхъь ХУИ в. мы видимъ то же самое, 
что въ западно-европейекихь Х\УГ и даже ХУ стомумя, потому что, 

чтобы знашшю дойти до Росеш, требовалось столе пли болфе. 

«Стумя численая о веякихъ  доляхъ указъ» начинается прямо съ 
письм. обозначешя дробей и съ указашя чиелителя и знаменателя. 
Про выговариваниг дробей иптереспы тавя особенности: четвертая 
доля называлаеь четью, Доли же ео знаменателями отъ 5 До 11 вы- 
ражались словами съ окончаемь «ина», такъ что 1,, == седьмииа, 
115 = пятина, 1", = деслтина; доли со зпаменателями, большими 10, 

выговаривались съ помощью слова «жеребей», напр., */.=пПЯтТЬ 
тринадкатыхъ жеребевъ. Нумеращя дробей была ирлмо запметвова- 
па изъ западныхъ источниковъ, въ чемъ авторъ рукописи сейчаеъ. 
же сознаетея: «буди ти вфдомо, како ся пишутъ доли въ цифирпомъ 
ечетЪ, но нфмецкимъ землямъ, въ латинф и во французской земли». 
Чиелитель называлел верхнимъ чиеломъ, а знаменатель исподиимъ. 

У УМагиицкаго (славянская арпометика 1703 г.) можно найти яр- 
КИ примЪруь того, какъ смутио вырисовывалаеь глава о дробяхъ въ 

представление самихъ авторовъ учебниковъ. Первый разъ упомпнаетъ 
о дробяхъ Магищий совершенно неожиданно, когда у него пдетъ 

дрлеше съ остаткомъ. На стр. 17 рфшаетея приуфрь 130:3, и въ 
конф рышешя говорится тавъ: «П ууствуй изъ 10 3-хъ: и придетъ 

3, еще нашнии за чертою. А осталось плъ 10, 1, иже есть общ 

вевуь тремзъ и пишетея, ноелфди еине: 2 ;›. Больше иикакихь разъ- 
лененй нфтъ говершетиюо. СлТдуюний прим уь дфлешя еъ остаткомъ 
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приведены на сть. З[, и тугъ уже прямо подинеанъотвуть 77446590: 

ЗАВ ОТИЧЕ 9 др. патфмЪ ветрчастея еще немало иримфровъ дфле- 
шя съ остаткомъ, и во вефуъ въ пихЪ октатокъ подниемвается имеп- 

но такимъ образом, т.-Р. въ видЪ чиелигеля дропи, у кото]ни: дели- 

тель служить знаменателемъ. Г дно сказать, что хотрль изобра- 

зпть этимь Матнинийе хотфаъ ли онъ представить отвфтъ въ видь 

цфлаго числа съ дройью, или сме это вовее, по его нфыю, не дробь, 

& только своебразное обозначеше дфлешя съ осталкомъ. Еели это 

дробь, то луине было бы отложить ее До полнаго раземотиния дро- 

бей. или, въ крайнемъ случаф, подробно ее объяснить; еели же это 

не дробь, и сели черта ие отдфляеть чиелителя отъ зиауенателя, то 

какая же ебивчивоеть и неяеноеть возникиетъ для ученика, когда, 
онъ пначнетъ изучать дроби и увидитъ, что оиЪ нишутея почему-то 

точно такъ ще, кавъ и остатодъ съ дфаителемъ и дфаение съ 

остаткомъ. Почему вее это такь’ №ава ли умъ ученика будетъ ръ 

состояши переварить этотъ вонроеъ, и, взролтно, придется ему бЪднаму 

просто запомпить и затвердать, ие мудретвуя еверхъ силъ. 

Ца стр, 43 начинается у Магницкаго вторая часть ариометики, 

въ которой говоритед «о числах доманыхь  пип съ долями». «Что 

есть число ломаное?» — «Чиела ломание ничто сие ино есть», токмо 
часть вещи, числомъ объявлениая, сирфчь полтина готь, половина 
рубля, а пишетея еице 1, рубия, или четь И, или пятая часть 1/, 

иди двЪ патыя чаети №, и веямя вещи яковыя бо чаеть, объ- 

явлена чиелому, го сеть ломаное чиело». затЪмъ идетъ «пумеращо», 

ИЛИ «ечиелеше въ доляхъ», 1.-е. даетел рядъ дробныхъ шихбровъ 

и указываетея, цакъ ихъ выговаривать, 

Полезно еще здесь объяенить, чго значатъ старинныя руеешя выра- 

женя: «полтретья», «полията» и г.п. Полпята вовее не значить п9л0- 

вина пати, но это будеть 1\/, потому что, по нашему говоря, ато по- 

ловина нягаго, т,-е. 4 ифлыхъ и отъ пятаго половина. Точию такЪъ же 

полтретья значить половина третьго, т.-е. 21. У наеь осталось и сеи- 

чаеь выражен полтора; оно иронзошло изъ полвтора, т.-е. половина 

второго, сид., одинь съ половиной, ['/.. Теперь понятна задача изт, 

Магнинкаго на стр. с: вуипуь нолторажды полтора арлиша, далъ 
нолтретьлжды полгретьи триил, колики даты за полдевятажды пол-” 

девята аршина шидеть 90 рублевъ 3 алтына и 2”, полуденьги. 
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Сокражеше дробей и приведен къ одному зна- 

менателю. 

Умфнье гокрашать дроби восходитъ довольтоь далеко и замфчает- 

ся у математиков, улиихъ еше до Р. Х. Самымъ проетымъ сно- 

собомъ былъ тотъ, поторый ипрацтикуетея и у паесъ, т.-е. дфлеше 

чиелителя и знаменателя на одно какое-ниб. исболыное число, въ родф 

3 3, Бит. д. Явилидь (за 300 а. до ГР. Х.) въ совершенетв% 

знает способъ послфдовательнаго дфаленя, т.-е. погда большее чис- 

10 дфаитея па меньшее, меньшее па первый остатокъ, первый на, 

второй и т. п. до тфхъ поръ, пока не будетъь найдень облий лфли- 

тель. Ятотъ сиособъ разработанъь быль Эвклидомъ въ геометрии и 

имь же предлагается для сокращешя дробей. Бъ труд уленаго Гоэ- 

щя (въ \[Г ет. но Г. Х.) рекомендуется поелфдовательное вычитане, 

вакъ средетво для сопращешя дробей; при отомъ, схоже съ Эвклп- 

домъ, меньшее число отнимаетея отъ болыпаго столько разъ, сколь- 

по молнию, первый остатокъ отнимается отъ мепьшаго Тиела, второй 

остаток отъ перваго и т. д. до тфхъ поръ, пока, подобно Явклиду» 

ие будотъь найдено общаго дфаштеля, на котораго зал?фмъ и остается 

раздфанть чиелителя п знаменателя. Кромф того, въ среде вфка со- 

ставаяшеь довольно дилиныя таблицы для сокращешя дробей; въ 

нихЪ выпиеывалось подробно, на какихъ именно производителей мо- 

жетъ разлагаться каждое изъ соетавпыхъ чиеелъ. Былъ и еще п|и- 

емъ, довольно своеобразный. Требуется, положим, сократить 1/,,. Для 

этото помпожаемъ числателя и знаменателя дроби на такое число. 

чтобы новый чпелитель содержать въ себф прежняго знаменателя: 

въ пашелъ примфрЪ достаточно помножить 14 на 3, получится 42, 

ДТлимъ ото чело па 21; будетъ 2, а весь отвфтъ составить 2/з. Ятотъ 

снособъ можеть и теперь илогда пригодиться, наир., въ устномъ 

счету. 

Въ старинныхъ русекихъ арниометикахь сокращене называлось 

Такъ: «уменьтеше долямь». Это выражеше пеправильно, потому это 

величина дроби при сокращены не измфиялетея п, елфд., не умень- 

шастея, а уменьшаетея только чиелитель п знаменатель: такимъ 

образ., зДИеь сама дрибь ембишваегея ет ел членами, а это вовее не 

одно и го же. Подобный неправильный терминъ ветрфчаетея ее п 
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сейчасъ въ птмецкой литератур: уетешетв — уменьшен, вмЪфето 

слова сокращенте. 

Приведене дробей къ одному знаменателю ветрубчалось аще у 

древнихъ ‘сгиптянъ, хотя они предпочитали обходитьея безъ него. 

Общимъ знаменателемъ у нихъ не веегда было наименьшее кратное 

число; напр.. чтобы привести кт одному знаменателю дроби 1; ии, 

они не брали обязательно числа 60 и не замфняли данныхъ дробей 

чрезъ 8, и М ,; они пользовалиеь знаменателемт, и 120 п 300 пт. п., 

и выражали предылунил дроби чрез 1", п А, 26 п 1. 

Мало того, знаменателемъ выбиралось иногда такое чело, которое 

вовее не дфлилось на ланныхъ знамепателей. Попытаемея, напр., при- 

вести дроби 2, и 7» къ общему знаменателю 30, тогда получител 

5, п 101/, тридцатыхъ, тавъ тагь тридцатыя доли въ полтора раза 

мельче двадцатыхъ, Гакимъ образомъ, мы видимт, что древше египтяне 

не стфенялись формой чиелитедя и допуекали дробпыхъ чиелителей. 

Это указываетъь на значительное нонимаше ими евойетвъ дробей: 

они, слЪд., виикали въ ихъ емыелть, умли обралкатьея съ пими ево- 

бедно и увфренто и примфияли ихъ, емотря по удобетву, къ разаич- 

нымь особенпостямъ задачъ. Средневфковая арпеметика уступать въ 

этомъ отношениг древней. Въ ней гораздо болыше механизма, за- 

ученныхъ правилъ, строго очерченныхь пмемовъ, п поэтому гораздо 

меньше своболнаго соображеня. Это обусловливается общимъ отпе- 

чаткомъ средневфиовой науки, кавъ исключительно ремесленной, су- 

хоН, не позволявией вникать въ суть и вертЪвтейся па формахъ, 

Въ ХУГ в. но Р. \. учебники отноептельно этого говорили кратко 

и внушительно: «переупожь креетъ-пакреетъь, затбуь перемножь 

знаменателей!» Косой креетъ етиталея даже знакомъ приведены дро- 

бей къ одпому знаменателю, потому что онъ лутие веета указывалъ 

порядокъ вычиелены: достаточно числителя первой дроби помножить 

на знаменателя второй, а чиелителя второй дроби на знаменателя 

первой, —это будутъ чиелители, общим же знаменателемъ будетъ 

произведеше данныхъ знаменателей. Похоже па это, и знакомъ дТ- 

лешя дробей служиль въ то время косой крестъ. потому что и при 

дфление начо множить креетъ на креетъ, т.-е. чпелителя одной дро- 

би на знаменателя другой. 

Механическое правило, по которому дроби приводягея къ о шему 
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знаменателю, касалось ве только двухъ дробей, но п нЪсколькихъ. 

Дано, напр., выразить въ одинаковыхь доляхъ “ль, "/о, ЗИ. То- 

гда составляли сперва произведене 15 па 20 и нриводили нервыя 
ДВ дроби въ такой видъ: 3", "8 со. Нотомъ составаяли произ- 

ведене 300 на 25 и получали общимъ знаменателемъ число 7500, 

такъ что 3 данныхъ дроби иревращалиеь уже въ 109.5, 26/0, 

т с. ЭНаменатель, вакъ видимъ, возросъ до зпачительной ве- 

личины, и вес огтого, что математики не научились пользоватьея наи- 

меньшимъ кратнымъ данныхъ знаменателей. У Магницкаго дроби 

и, в &/5 приведены къ знаменателю 360, вмфето того, чтобы 

имъ имбть общаго знаменателя 60; у него получаются таме отвЪфты: 

и Ин Изо И ЭТО поел ряда длинныхъ вытиелешй, зани- 

мающихъ цфлую страницу ппиги. Даже въ аривуетик® Степана Гу- 

мовекаго (С.-Петерб., 1760 г.) дроби '’з и 2 приводятся къ обще- 

му знаменателю 27, д пе 9, какъ это сдфлали бы мы. Пзъ веего 

этого видно, что празило, по которому общ. знаменателехь должно 

служить наимепьшее кратное. являетел сравнительно новымъ прави- 

ломъ и замфиялось прежде тфмъ порядкомъ, что обний знаменатель 

составлялея прямое перемпожешемь данныхъ знаменателсй, 

ДЪйетр1а налт, простыми лробями. 

Въ настоящее время принято во всфхъ учебпикахъ, чтобы дЪй- 

стыя надъ дробями тли въ такомъ порядкЪ: сложен, вычитане, 

умножеше и дфлене. Прежде было иначе: старинные авторы предпо- 

читали патинать съ умножешя и дфаеше, и потомъ уже они перехо- 

дли къ сложешю и вычитанио: при этомъ они руководетвовалиеь 

ть, что для умножешя и дфлешя не надо приводить къ общему 

зпаменатемо и, слфд., эти два дйстия гораздо легче тфхъ ДВУХЪ. 

Мы будемъ держалься общепринятаго порядка и поэтому ска- 
щемъ сперва ифекольго еловъ о сложены. Пзъ сго осабенностей от- 

УТТИМЪ ТОЛЬКО ту, которая касаетея сложеня ифеколькихъ дробей. 

Для этого, обыкновенно, екладывали сперва тользо дв дроби, сумму 

их сокрашали, если только она сокращается: потомъ къ ней при- 

кладывалг третью дробь и сумму опять сокращали, сели только 

можио. и т. д. вели сложеше до поелёдней дроби. Въ ХУГет. по Р.Х. 
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умфли, впричемъ, складывать ифеколько дробей сразу. но тогла ужуъ 
принимали за обтиаго знаменателя проиаведеше рефуЪ знаменателей. 

Дая облегчешя слолешя прилумывалиеь особенных таблицы, въ ко- 

тарыхъ были помицены суммы папбол\е употребительныхъ долей, 

Напр., птальяненъ Леонардо Фибоиначи (въ ХШ ет. но Р. Хр.) 

даетт, въ своемъ учейникь тайлииу сложешя дробей, у которыхъ зна- 

менателями служатъ чиела: 2, 3, 1, Б, 6, А, 9, 10. 

Вычитане. Древне египтяне замфияли вытитане дробей еложе- 

не\мъ. Вмфето того, чтобы привеети дроби къ одному знаменателю 

п потомъ вычесть чиелигелей, кацъ это вездф дТлаетея, они задава- 
лись вопросомъ: какое чиело надо прибавить иъ мельтему данному 

числу, чтобы получить большее данное? Напр., сколько недостаетъ 

1111 
ТУТ 

зовались только основными дробями, т.-е. съ чиелителями, равпыми 
единиц?); они рии этотъ вопроеъ сабдующимь образомъ: общий 

знаменатель 45, складываемь 117, 51, №, 41, 1М,, 1, будетъ. 
.1 к аа. (о 

всего 23 1, 1/, 1; до Из ие хватает и = м т = - Ра всего 

до 1 ие хватаетъь 1, 1/5 /5-ото есть отвфгъ. Читатель, навфрное, 

понялъ, что здфеь между дробями щюпужены зна сложения: егин- 

тяне ихъ п не ставили п полагали, что достаточю написать дроби 

рядомъ, чтабы принять ихЪ за слакасмыя, 

Умпожеше. Умножить какое-нибудь количество ни правильную 
дробь значить найти такую лоло этого количества, какля выражает- 

ся множителемь. Это такъ лено и понятно. ТЪхъ ие менфе пахо- 
ждеше частей чела почему-то отдрляхось и отдфляетея отъ умноже- 
шя п принимаетея за какое то особенное вычиелешс, которое должио 

лко бы предшествовать 4 ариом. Бйстиямъ. Почему вее это такъ, и 

глЪ кроетея корень педоразумМлия, — объяепнить трудно, табъ какъ 

исторя ариеметики ие даеть надежнато ключа въ разгадкЪ. Но лю- 

бопытно сопоставить это дфю съ другимъ недоразумийемъ, которое 
ифсколько вТковъ тому назаль особенно авторитетно выетавлялось 

на первый планъ, считаясь чЬмЪъ-то непреложныхь, а въ настоящее 

время опо оставлено и забыто. Масдетея ото елфдующаго. Бъ вызис- 
лешяхъ еъ дробными чиелами, крюм6 чиеель ифлыхъ и дройей, ветр- 

1. . 
ДО единице 45 (египтяне, ооывиовенио. пПолЬ- 
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чались ег такь пал. доли отъ долей: это были длинныя формулы, 
состояния изт огромпаго ряда дробой. которыя ие подлежали упро- 

щение и въ смрембь видй входила въ дВйетие. Луне всего пояс- 

нить это на примфрь: сложить 2, отъ *, оть 3; СЪ 7, ОТЪ *ь, 

или еще: изъ 10 вычесть 3? , отъ 21/, отъ *.. Иено, что здфеь не- 

вычиелениыя формулы, и что прежде чфуъ складывать или вычитать, 

надо привести слатаемыя или же уменьшаемое съ вычитаемымъ въ 

обработанный видъ. Получитея %’, отъ Ч, У: “5 отъ 7, 

3521 
В а) ве теперь эти дроби возможно сложить, и въ сух- 

317 #1 
Мф будетъ хх = 1 <: Такъ же и во второмъ при\фрф приве- 

лезъ сперва вычитаемог къ должному виду, и тогда уже пропзведемъ 
р 

дИстве; 37, ЖЖ . =. 2. с —=71/,, 10—71. = 21/.. 

Совершенно нельзя понять, къ чему требовалось математикамъ за- 
трудпять сложеше и вычиташе дробей особенными правилами, какъ 
обращаться съ долями долей, а между тфмъ эти правила разематри- 

вались на изсколькихъ страницахъ, занимавшихъ мпого лараграфовъ., 
требовали большого количества упражнешй и приносили только вредъ, 

такъ какъ на нихъ безь пользы уходило много времени ип труда. 

Теперь уже наши дфти не пзучаютъ отдфльныхъ правилъ, какъ скла- 

дывать пли вычитать доли долей, и въ этомъ отношешиы имъ легко. 
Будемъ же над\жятьея, что подобно этому отдфлу исчезнеть въ учеб- 
пикахъ и другой литиШ отдфль — пахождеше частей цфлаго, и при- 

соедштигтея туда, гдф ему настоящее мЪето, т.-е. къ умножению дробей. 

Замфтимъ, что вычислешя съ долями долей очень древняго про- 

пехождешн, они ведутъ свое начало отъ гречеекато математика Ге- 

рома (в0 ИП ст. о Р. Х.). Были выработаны снещальные проемы, 

накъ обозначать часть дробнаго чнела. Напр., у арабовъ примфия- 

г 4 
лось такое обозначене: $ ’- ъз И0Торбе должно показывать +. 

ОТЪ , ть 3, т.-е. опончательно №... У Иеонардо Фибонтаяи (въ 
, , о, 
ХШ ст.по Р. У.) формула 0 : т 23 равна. согласно изниему 



И 44 о + 
порядку, 92 -|- зи) веего 93 5 йо форма | ‹. 11 

э, + 2.5.1 
„ Вогь какая путаница вноецлась 

ча Тил 
этимъ отдфломъ совемненю безъ веякой нужды. Танке но ъъ рус- 

скихъ матем. сборцихлахь ХУИ АУПТ в. ртотъ отдфль давалъ не 

мало сбивчивоети. Ишь называлея «вынимаше лробовое» пли «вВЫ- 

читаше доли изъ долей». Его нельзя было семфитвагь еъ другимъ 

дЫтвемъ, которому п]итлано созвучное заглав, т.-с. еЪ «вычита- 

ШеуЪ ВЪ Доляхь», ГДБ ралематриваетел нане  рычатанюе дробныхъ 

чисел. Составителю учебника приходилось ие Мало ралзъяенать, 1то- 

бы предостеречь ученика оть емфишвашя вычиташя и нахожденя 

части, тащь что пред вычитанемь позицено было отдфльное разъ- 

лепеШе «о разумфии, что сеть доли изъ долей». 

Обратимея телерь къ чистому умпоженю дробей, какъ отдфльно- 

му дБНетвне. @боеобаитьея оно етало только въ средне вфна, п то- 

гда ему прицано было пазвае хууножее», древняя ще математика 

ограночивалась тользо изхождещехмь проетьиахъ частей числа, тьмъ 

боле, что паке и въ цфлыхъ числах она стремплаеь привоети ум- 

ножене къ сложешю. У Бериелинуеа, ученика римекаго паны Силь- 

вестра И (въ \Г в.), умножене 1’ на 1/, совершается по рим- 

скимъ образцамь ебдуюнитагь образом: 1, обращаетел въ доли 

фунта; въ фунт 12 уший, еяЪд., унщя равна“ ,., а тахъ какъ въ 

уицш 94 скрунула, 10 дробь 7 „‚ обратилась въ $ секрупуловь; М, 

равна 1, фунта, т.-с. 1 унахь: мнодниь теперь 1,, фунта на 1‘; 

унциг, т.-е. на № епрупуовъ, и лолучаетея 1. унии. пначе сказать 

2%’, скрупула, а такъ кахъ 3 екрупула составллютъ особую му, 

которая пазываетея «енйзезеа», го окончательдый отвбгь предета- 

витея въ видЬ 1, «епизез а». Да, можно сказать, что способъ 

Бернелинуей очень и’ очень ислеговъ. 

У Фибонначи (ХИ ст. по Р.Ходъ вмяшехь арабекахъ и ин- 
дусекихъ образцов нь вызшеленые еъ унцырмии, и дфло идетъ просто 

еъ отвльченными долнми. фибонталиг пользуется такимъ споербомъ. 

Сперва онъ перемножаеть чиелителей, а потомь получившевея чиело 

дфлитъ на перваго знаменателя и, зал буъ, уже ото чаетное ДЪлитЪ 

‚на второго знаменателя. 

равна 11-- ии 
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Петрь Рамуеь, знахенитый Чукикузсевй матемаликъ и философъ 

ХУ сто Митя, даегъ въ глав о дробяхъ, вавъ и въ другяхь отдф- 

лахъ математики, ного севъжихъ и новыхъ мыелей. Онъ особсино. 

пастаиваеть на ом, что ученикам нало объяенлть правила, а не 

Гольво привуждать выутивать ихъ паизуеть, и что правила надо 
выводигь, а не тользо примфнять тотовыя къ примфрамъ. Однако, 

самЪ Рае, ветрдетве той туманности, которую придавали ариеме- 

тикф ето предшественники, ие веетда одимаково лено и удачно ведетт 

свое изложене, гакъ что въ случаь умпоженя дробей мы находим ь 
у него такой зи таниьие выводъ: «дано фуножить У па ?/,, эт 

значить наЙТИ *, части отъ дроби ° разсуждаемь по тройному 

правилу— 1 отноецтся въ 3, какъ 2 вт 6, и 1 относитея къ 4, какъ 

2 къ 13, еФдовательно, отвбтъ будет ба: это и ееть произведение 

‘на йр. 

Руссе математшиаг ХИ и Х\УИГ в. ебдовали въ глав объ умне- 

женш занадно-свропенскихъ образлиамт. Они разематривали 3 случая: 

а ууноянтие дроби па цфиое. Ъ) умпожеше дроби на дробь п с) умно- 
еше емнанныхь спель. бь конит, № там ая. «етровЪ генс- 

разь» давалось оби правило переммнукевя дробей. Пеизмфияемоеть 

произведены ири перестановеф ироизводителей объяснялась въ та- 

КИХЪ ВЫралаИяхь: «ЛЪДих доли изъ доли умножеше какъ 1/; нат, 1', 

умнолий при“ 1, талояь 1/, изъ 17, то-дь ‘1.». Энакъ при 

умнолалии робей всегда употреблялся такой: одна горизоптазьная 

черта проводвилеь отъ пелителя иъ числителю, а друтая отъ знаме- 

пателя въ знаменателю, п это служили хоропнтуъ знапомь дЪйетвя, 

закъ накъ этимъ обозначалея порядокь вычислена. 

Ваучачельно мТето у Матницкаго. Вт, которомъ онъ тразтуетъ 

ибъ умножении простых драбей. охёеь яветлеино вылилась вея не- 

пиеповительноеть по отноменьо ко _веяЕнут выподамъ и оръяенешяхеъь. 

Деетаниию глоцить правило, а пром в иего что же ее падо? ТА, . 

навТрное, думать Магтаиий, иомм \е можемь отказать себф въ 

томъ. чтобы ие привести отрывка из сга ариометиси. „Стр, 54 «Му 

зипаикашюо, или умрожеше вь лоляхт. го въ семъ преджлении ло- 

стоить вТдати. Пиерлыхъ подобаеть вбдати лко во умпожеши несть 

погреба ди еравняение доди къ единакому знаменателю: ий яковы 

ти ладутея, таковы п умножати чиелилени урезъ чоелители, и зиа- 

ВР ИнЕТИНЬ. В. к. 
10 
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мепатели чрезъ знаменатели. якоже йз чрезь М. в чрезь 1 будетъ 

3, а 8 чрезъ 4, будетт 33, и еще оть чиелителей иропзылеть напицит 

надЪ чертою. а оть зпаменателей произвеценое напиииие ногь чергею 

и будоть 8/,». Птагь, въ ариометиеР диегея толых» правили, 9езЪ 

вывода, зато поелф правила идеть иьлый ряль примбровъ, вееге 60 

померовъ, съ отвГлами, и предлагаете алвяться нродфлыванаугь этихъ 

примфровъ, чтобы, лавъ сказать, изомь А ку въ отемъ правиаь. 

Преемники Магииикаго, т.-е. состава русскихъ \чейниковъ 

ХУШ и дая АХ п., не оказалиеь ечаетаивье его въ злахъ елучат. 

Ош. тоже ил пе диюгь иикакиху, объяенешй ууножены дробей, или 

даютъ объяенешя снутанныя и трулиьи, Такъ, въ ариометикЪ Адо- 

Дурова (1740 т/\ ире умиожене рюбеи объяевяетея на 99 страну 
ЦахЪ, причем объяснений дано очень раетянутое, многоеловиое п ма- 

лоубфдительное. У Гу мевекаго [760 г.) нередъ дробями раеноложены 

пропорди, и умножение Дробей выводится изъ общато евонетва иро- 

порцШ, именно, что ироизвелене к]ынашхь чиеновъ равие произведе- 

шю средних членовъ. По газит препорииг яваяютея для ученивовь 

темпымъ мфетомь, и уяуь про вывоть изъ нихъ и говорить нечего. 

оеобенно когда опф патъ па буквауь, каюсь это виднуъ у Румов- 

екаго. Порядочное излючене ветичиемь мы у Загорскато 11806 г.), 

по уже у Павла Ивртнова (1984 г.) онить тянегея старая иЪеня. 

«Кант мнолиетген дробь на Дробь” спраниваеть отъ, и отвйчаеть: 
«При умножении дробей` на дроби назтежнигь мнолитть чиешиелей па 

чпелителей, и знаменате тей на знаменателе». Этом заканчивается 

{$ 54, и автор уже болфе не мелаегь возвращаться къ подобному 

скУчНому вопросу, къ которому, вдобавемуь. пика сще ие придумать 

подходящаго ибъяенещя. П рто въ го время, когда ЦвЪтвовЪ дая 

болфе легкаго вопроса, лая умшуешти \рюби на цфлое, находить ну я:- 

ПБХУБ И ВОЗМОЖНЫМ Дать толковое объяенеше. 

Да, умполнийе па дробь и въ етариву, и еще теперь является 

ОДНИМ ПЗЪ самыхъ больныхъ м!егь начальной ариометики. 

Долеше. ДАлеше Цюбей пло все время правильшимъ утехъ, 

безъ скачковь и отрлшенй въ еторму. Тлие древнее стиля яне волну 

логично заключали, что (флеше обратно умнаженио, и что нолтому его 

ложно привеети къ умное. Ца едвей привычек кф ченовнымуь 

дробямъ, т.-е. еъ чиелителемь, равнымь винта, син и о Цыеше раз- 
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сматривали съ точки змия этихъ дробей. Примфръ: 2:13 2/. 
ЭДЪеь сгинтяце ставили вопроеъ: ‘та какое число надо помножить вы- 
рекене 11/7, 1, иначе сказать 1--15.--1/, чтобы получить въ 

произведение 27 Дия этого помножаемъ количество 11, 1/, на ?/, 1% 

15 110 И поаучаемь 2%%.;; приг этомт отдфаьно помпожается множи- 

Мог Число на 2’. На 1, Ца Ту п а 1,,. съ тацимь расчетомъ, 

чтобы калдое слёдуютщее произведеше было вдвое меныше предыду- 

щаго. Тацъ какь 29%.,; отличается отъ дашшато числа 2 на ды 
т.е. инь "а, ТО петаетея увиить вопросы на какое чиезю надо 

умножить 11, 1, наи **8 и, чтобы получить сиерва 1..4’ Очевидно, 

на 14. Чтобы получить ?/», надо умножить на 1... Такимъ обра- 
зомъ, поль довольно залутаннаго вычнелешя получается итогъ: 2, 

ть Ма Изв. ПотТорый и ечиталел у егшитянъ вполиф нор- 

Мальныймъ, вавъ составлепиьи изъ основныхь дробей (дробь 2) у 
НИХЪ Той признавалась основной, ото единствениая изъ дробей съ 
чиелителемь 2, у нед лаже быль свой сиещальный знатъ). 

Римеки сноеобъ дфлешя дробей папоминаеть собой римекИНже 

споеобъ дфлешя ифлыхъ чисель. Воть иримфрь Бернелинуеа (въ ХШ 

ет. но Г. Х.). Раздёлить 2$ на 13/.. ДЬлитея 28 ие на 1%, а па 
4, т.-е. двлилель дополияетел да цфлато числа. 28:3 == 14; теперь 
на {0 составить лимегь пли едачу, которую слфдуестт возвратить дЪ- 
иимому; такъ кавъ на паждую чаеть взлто сииияго по 1/,; то на 
аеЪ 14 частей приилось 51%: дёлимь 31, на 2, будетъ въ частномъ 

|, въ оетаткЪ 11/,; елачи возвратитея 1*,, веего составитея въ дъан- 
чомъ 1%: дблимъ это количество на 13/, и полуиеь въ чаетиомъ 
|: лакимъ образоуъ, весь искомый результать будеть 1Е--1--1 = 16. 

ПеморарИ, математшуь ереднихъ въковъ, современник Бернели- 
нуеа, пользустел дан ДТленя аналоге съ умножешехмь и даетъ слъ- 
дуюнИЙ пекусственный премъ. задано раздфить 2», па &,;. Тогда 

чиемиель п знаменатель первой дроби увеличиваетея въ 4.5 разъ 
и затбуъ примфияется правило: чиелителя раздфлить на чиелителя, а 
знаменателя па знаменателя, подобно тому, вать въ умнпожени дро- 
бей уножатея чиелитень на чиелителя п знаменатель на знаменателя. 

2 { 2.3.2 4 2.4.0: 2.2 
Получается формула а ИИ — 0 ору; ПЕ 3.1.5 рыл В 
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Леонардо Фийбониачит, итальянесий математись ХЦГ вфка, сов! 

валъ приводигь дроби къ одному зпаменатеню п потомъ уже дить, 
пользуясь аналоге съ пменованными чиелами, такъ какъ там, обых. 
новенио, мТры раздриб.употея въ одинаковое наименоваше, п зат уЪ 

полученныя числа драягея. Примфруь у Фибонначи слфдуюии: 

БЫ ра 
9 во чо Но 1291 

по Г. Х. на енену вышае новое правило дфленя дробей: надо дфли- 

мое помпожить па обращеннаго дТаителя, Иримфуъ: 3:2. Дая рт- 

шешя ето мнояниъ #, на ®5, подчимь З/,, это л будеть вфриымъ 

отвфтомъ. Гь объяенеше отого правила, равно какъ и веТХЪ другихъ, 
авторы учебниковь входигь Не .лебили. Они тольо ограничивалиет 
ТЪмь, что привотнеиг самое правнае и посомь иТеколько иримрювъ 
съ рЬшешемь. Учешии ше заноминии нравило и празтиковалиеь въ 
примфиениг его къ вызиеленьюеь. 

пнакомт, дфлешя ло Х\И ст. иваялиеь, обызловение, 2 перекре- 

щипаопигхея черты, когорыя пре оть чисдителя первой дроби къ 
знаменателю второй п отъ знаменагеля первой въ числителю второй. 

Только еъ развиемъ алгебры, когда потребовался общий знакъ др- 

чешл и для иЪлыхь чиеель п дая дробей, ста.иг обозначать это дрй- 

стие такъ же ВЪ дробяхь, какъ и въ плыхь числах, т.-е. двум! 
точками, 

Приведемь сию небольшой интересный отрывоктъ, когорый хопоню 
показываеть, и цакиуь хитростяуь пулию было приофгать ередие- 
врковымъ ученымъ, когда им» давался трудный примфрь еъ дребями. 
Въ дальцбургекомь (\ветия) горный опюеящемея иъ ХИ ма, 
надо было вычиелигь земной радьеь по окружности земли. Извъетно, 
Что окружноегь въ В. рала больше еноего радуса, и позтому, чтобы 

получать ри пуеъ зем.ир, достаточно ея огружнюсть раздфлыть на 22... 
Принимая окружность за 953000, составитель паходитъ 7» Этого 
Числа, т.-е. ууножетемь на 7, замфияеть дфлене на 22. Ум 
жеше же он велегь лань, Сперва вычиеляегь 1/5 Веети чиела, пи 

лучитея 145, 1.,. зааьмЪ вычигаеть ату величину изъ 259000. 

будет ЧИН, 1. Трегь эгого чшеая и составить искомый а! 
ВРАТЬ, Г.-6. Зем ра ЦУСЬ, ГАБЪ БАЕЬ т = То. 
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ИТестидесятеричныя дроби. 

Древие хаадеи. образеванияеть хотопыхъ пеходитъ изь глубины 

вле и позволяет просабдить свои пути далфе. "Амъ па 1000 пфтъ 

до Р. Х.. изцавна любили считать ие копамф. т.-е. трулцахе по 60. 

Почему оны останорилиеь именно на этомъ чиель, теперь рить, 

конечно. нелегкй, но выйборъ этотъ надо счштать чрезвычайно удач- 

пыУЪ, такъ какъ чиело 60 обладяетъ маесой дфаителей и, 7Ядов., 

руке приводить къ лробязть, чЪмь больлитиетво друтихъ чиеслъ, п 

позволяет дить много унронений. Халдеи проуЪфняии шесгидесяте- 

Игатыи счету везде: и въ торровыхь длахь, и въ паучиыхъ выкзад- 

кахЪ, особеию се въ ‘побимой евоей наукЪ, которая многимъ обя- 

запа ихъ трудамь,—въ аетропомиг. Привычка къ чшелу 60 сама со- 

бой переняла ип ча Проон, и вотъ у халдеевъ явилиеь шестидееяте- 

резня дроби, т. г. со змаменателемь 50, 3600 = 60. 60, 216000 = 

— 60.00.00. Эти дроби прихьиевы были въ аетропамие къ дфлетю 

времени, такъ что чаеъ стать дфомгьея на 60 равных частей (мп- 

нуть), минута па 60 сехуидъ, секунда на 60 тер пот. д. Ве 

проетыя дроби халдеями обыкновенно приводились въ тестидесятыя 

доли и да, напт., *ъ они выражали пе иначе, как зерезъ 49/. 

Ить Хгалеевь шеетидееятеричрыя доле перетли къ индусамъь п 

арабамъ, п таюие иъ грекамь. Особенно онё были разработаны тре- 
чесиииг учеными, литииими въ Александрит въ первые вфка по Р.Х. 

Знаменитьй астронамь ЙлавдШ Птолемей (во И в. по Р. Х.), @- 

стема котораго деригалась болбе тысячи лЬтъ и признавалась въ свое 

время тешальнымт творешемь, ппеатъ. обыкновенно, шестидесятерпт- 

ныя дрюби безъ знаменателя. Для этого онъ дфлыя чаела подчерии- 

вать горизонтальной чертой, тестпдесятыя доли отмфчаль значкомъ ', 

3600-ыя значкомт, ", 216000-ыя доли значкомъ ”’ ип т. д., емотря по 

иуь разряду. П ато дфлалоеь не тользо при измфрении времени и 

при традусахъ дуги, но и въ мфрахъ латы п въ другихъ м®рахъ. 

Такъ, напр., ПтодомеН выраиаетъь сторону правильпаго вписанпаго. 
леелтпугольника черезъ 37 455", при маметрв круга, равномъ 120. 
Ито значитт, что сели даметрь составляеть 120, то сторона рав- 

3 22 
иянтея 27 т) знаю ТАКИХЪ Же сдимиуь (по порядку. принлтому въ 

) .20 
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пастолтиее время Въ теомении. сторону эту можно выразить въ де 

сятичныхь дройяхь чрезь 0.20909, при даметр®. равиоуъ елииигь’. 

Горизонтальная черта. когорой полчергувалиеь цфлыя числа, бра 

замриена впостЬчетваг апакомь 9, и самимъ долямъ были присвоены 

названия: мииуты, секун(ы, теми и г. т. Чи значать эти слова” 

Минута значить «лЛоля», и долго поел Итольмел, бол%е тыеячи лЪтЪ. 

веевозмолиния лор веера пазывалиеь чинугами (иупаНае). Аъ слову 

минута приеобединялеев, обыкиовенно, слово прима гргима », и выражение 

«тИииНа ртипа» обозначано первыя дот. иначе сказать доли перваго 

порлдки, Т.е. ей зпаменателемь 60. Да/\е или дота со зпаменяте- 

лемъ 2600. онф пазывалиеь митугамы еетундами, т.-е. долями вто 

рота порядка, лакъ какъ 2600: 60.60. Потомъ сабдовали минуты 

терциь, Золе требьяго норка, у которыхъ знаменатель 60.60.60. 

Шестидесятеричных дроби. вать мы уе’ епазали, служали пе 
только для геомеии и асгроньмиь но яваямеь преобладаклитанг во 

вефхъ наукахь и даще въ практичеенон ячемие Онф стат терять 

«вое значеше только логда, погла начали пвозилься деслтичныя дроби, 

приблизительно около ХУ в. по Г, Х. Крю того, »Ъъ тортовыхъ 
разечегахь иИкоторую коивурениие у\ь составалли обыкмювенныя 

дроби, которыя ноепли назваше «простиароотхь», а такие уни, 

изучавияея во вефхь латинениухь шего гахт. 

Десятичиый дроби. 

Первые намеки на цеедтичныя дребх молию среслфдить у твор- 

цОВТ арлеметики, — ину сов. Эви пользоваииеь ими ри ИЗВАечеНИТ 

квадратпыхь корней, въ тВХЪ клучаяхь, вогла корень це извлевает- 

ей то9чио: тогда они пронпеывияи столько нарЪ пулей, спольво пез 

лательно пУмь лиинихъ знаненъ Въ козу. Нилуся диеаляи деея- 

точныя дроби ей знаменателилиь и И\’ь из удалось таспроетранить: 

общей леслтичиой нумераши тазхие и пы дроби. Ваезога ВЪ отомть 

отноше п]ритнадлеятииь арабам, и ВЪ Чаетнасти 2%МЪ арабамь, 

которые днтли въ Иецани. Лежах ИЗ и ТЕ г. по ТР. Х. появи- 

лось въ Толедо соиинчие „ Призучгчеекая ариеметиви, алгоризжа», при- 

надлежашее паину Севцльчиии. ХУ шего ума зажфтны аветвенные 

еафды десятичныхь дробеи, п при’ ТОМ ©Ъ гацоь харежтеромт,, ви 

Кой опф носятъ у нает,. 
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Пост Тоанна Севильсваго десятичныя дроби какъ-то стумевы- 

ваютел, тьмь бое, что ть времена были не особено блатопраятны 

вообще для западио-европейекой науки. Но идея пе пропала, и ее 

мы вилилиь возрожденной у Варлана (ХУ ег). Между прочимъ, онъ 
стали иримбнягьея въ тригонометрии для вычиелешя синусовъ. Вро- 

МФ того, етаци из пользоваться при дфлени съ оетаткомъ, чтобы 

выразить отвфтъ точифе и дать въ чаетномь ие только иблыя числа, 

но и 96 долей еъ деелтичиыми знаменателями. Грамматеусъ въ 

1523 году совфлуеть примбиять десятиныяя дроби къ такому слу- 

чаю. Пуеть требуетел сравнить 5’, еъ */, и узнать, которая величи- 

на бониие. Тогда мы пф каждому тпелителе прииилеываемь цо ну- 

лю, иначе сказать — раздпобляемь въ лееятыя доли, п ДЪлимъ на зиа- 
менатеия, получихь 62%, и 66/,, елбл., вторая величана боле 

первон. 

Честь подиато введмия десятиуныхь  дробей и ихъ толковаго 

объяенешя принпеываетея Симон» Стевину изъ Брютте (въ. Бельгию), 

заиииему съ 154% ио 1630 г. Лагламйе сто сочинешя такое: «ра 

те опзеопайЕ ГаеЦешене ехрё@ег раг потаЪгез епйегв зап$ тот 

рой Тюиу сотрея зе телеоттатз апх  абитез @ез потнез». Выфето 

занятой, отдфляющей иблых чоела огь долей, это сочинене реко- 

менцуеть ставить пуликъ, заклоченный зъ скобки. Точно также и 

у долей бмуъ при-каждомь разрид® зпачель, наир., 34, 7605 ии- 

салось слчующимт образомъ: 94 (©) 1 (1) 6 (210 (2) 5 (%. СЪ та 

кт’ь обозпачешемь деслтиутыя дроби входили п въ дфйетия. По- 

зоянигь, требовалось умнольть 0, 0426 па 0, 25; тогда вычисление 
`ваенонатгалоеь тадъ: 

+2)2 (36 (9 
2()5 6) 

Е ИГ 

21963 (859) 

Сочинеше Слевина появилось первоначально въ 1555 г. на фла- 
мандевомъ паруйи. а потоуъ уже оно было переведено и на фраи- 
иуаекш лзыкъ. Деслтыл, согыя ит. д. доли вазывали?ь долями иер- 
выми, вторыми ит. д. греншез, звеощ@ез). Сгевинъ лепо видьть, что 
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ДеРЯТИЧНЫЯ Пий были ВЫ особенно потеря ВЪ тому, случаЪ, ей 
пы вездй пыла пинга деениниене система УВ: ПонечА он уве 

гично наетацваиь ни введение деситичной сисгова  мыь. Бигочель. 

ето сочинение не е М лалюбь ивАеоНьАгь за предетТАМИ иточеества, |. 

иапр., въ Германи забита ввелеши цесянреныхъь Цбей  щиниеы- 

вается Бейеру (1508—1030). 

Самъ Бейерь тавимь обули излагаегь иугь, Болорыхуь оп 

дошел ле мысли в еелптичиныху ДВовяу: «Въ Свобинье врь еВией 

службы (ТеЙерь быть врачом, время авиисъ и пиогла запягьея 

астромицей и матемлиниюй: п я обрагиль внимание на ги, что тех- 

ники и о ремесденнят, когия изУВряви кавую-нилудь ДИНУ, 19 

очень рАдки поспинь въ певлюниельныхь ел таяуъ  выриизиеть ге 

Въ ПФыУЬ чиела\Ъ одного нанменорашя. обыкновенно имъ прихо- 
дитея пли брать земля Уи, нау обуущакьея иЪ Мюбямр: точно 

также аетровомы изуфрявгъ вепиниия ие только въ градусахь, по 

и ВЪ доляхъ гратуеовь, т.е. вь мивулахъ, есихидахь и т. да на 

ун кажетея, чго буь аеше ня БО частей пе тавь удобно. капъ 

дТлеше па 10, ид 7100 члетей, потому то въ послфднемъ случай 
гораздо летче сладывать, вынимать и вообще производить арцомети- 

ческыя дБбених, унф кажется, чго Деслтичныя поли, сели бы ихъ 

ввеети вы[ето шестичеентеричныхь, Нригодилиеь бы ие только лая 

нетроломт, по и дал пелкаго рода вычиелетй». Дли наглядооств 

Бейерь дЪиить прямую длиною ва 10 равныхъ частей и назывнетъ 

важдый отрфзогь промо, т.-г. первой долей, иг долей перваго по- 

рядка; и ваибая ирима дфлитея, въ евою очередь, на К равныхъ 

частей и лаегь [0 гекувдт, т.р, лю второго порядка: пзЪ сенул- 

ды получаетея 10 терий и т. г. Тмаииь образохь лено видио, что 

Бейеръ воепользовател дая келиинияхь дробей тфми же назвашями, 

аня были вь употреблены въ шеегидеелтеричиыхъ дробяхъ. Такое 

же заиметвовише етрлань етъ и вЪ запиеывание дройбей, потому что, 
огни и муху м 

цаир., 123, 45917 Бейернь цищеть так 125. 4. В. Ч. Х. 7. @. 
0 № У! 

пли же 123 459479, т.-е. питволя дали въ трехразрядные классы. 
0 У 

пли ие, папонень, 123. 459573 — зЦеь отуфчень римской цифрой 

\1 только послание разряхь. По этой систем 0.000054 пишется 



1 

такы оф. Цай умножени даевя такое правило: поставь пахъ по- 

‚АлНиЪ справа разрягомь отвфта тащой значень, который равнлл- 
ей вы (ЗИ значковъ унодисго п уножителя, соящих надЪ чи- 
ми есь праваго края: пе, осталыияе разрумы произведешя опредЪ- 

ш У 

инея по этому крайцему разрям. ШИаойрь: 134, 355 умножить 
[У 

на (048: умпоживь 124555 па 643, нолучимъ въ отвЪеВ 79979555, 

и оетаегея только поставить налъ поелфдней цифрой сирава зпачект, 

\, потому имо М-Н ТУ == Х. Результать можно прюлигать такъ: 
НИ ВЬ дезятато полики Сдеенгыхь екрунуловь, по выражению 

Ренери». Дая дфлаия длетея лахое правило: сдблай такъ. чтобы въ 

Римом было столько ще зпаповь, сколько и въ дфлителф, или да- 
ие больше; гели въ ДВлимомъ мало змаковъ, то припиии столько 
и} ей, сколько тебф пускио, и это ие измуиегъ величины дроби. По- 
Томь произведи дёлеше, хакъ будто бы это были дфлыя числа, и 
у поелдияго разряда отрфта поставь справа такой значе, который 
йы равнялея разности значкювь дТаимаго и дфаителя. Тези при дт- 
деи получитея остаток, и сели ладо частное пайти точифе, то 

мою пришеывать иъ дбламому нуль за нулемь, сколько угодно 
разъ, и въ результат» получатся разряды, которыхъ номеръ поетс- 
ненио попижиетея па сдинцу. Въ пони своей бролтюры Бейеръ го- 
воритЪ подробио о тохъ, какъ изъ деедтичныхь дробей можно полу- 
‘иги шессидесятенгиния. и плобороть, такие о томъ, какъ прим 
нить деслттаныя дроби къ риешю задачъ. 

Скоро п зигийени авторъ 1. Нецпиръ ( Меррег) спйумитъ подф- 
зитьея съ своймн читателями евтдТайями о повыхъ дробяхъ. Въ его 
Бе (1636 т.р дробь цшметея таць: 28° 6`° 7 5” и читается 
гаятъ: 95 ифлыхь 6 прамь 7 секундъ 5 терни. Промф того, разря- 

ты пиогда\ иего раздфляютея точкам: 279:0:5”’ и т. п. Сложеше 

и рычиташе идеть х него обыкновеннымъ порядкомъ, такъ же. какт. 
цу пась: воть примфръ сложения: 

29 РТБ” 
705 
от 

56455 
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Пруг умноженые ие сартаетея пеоблодимымь. чтобы цифры олнииа- 

ковыхь разрянихь стояли дртъ потъ другомъ: надо умнолать танъ, 

какр буди было были вее пглыи числа, п потомъ слАдуетъ отечп- 

тать съ правой спюны "только разрадолъ, еполько ихЪ вмфетЪ въ 

обоихъ произви ипелях: ото пуатъ екрунулы — десятичныя доли. 
руеьры: 

456 7’ - 49010” 
ВУ 5" оиз 

99 Б ПЕ 
96736 оно 
2532 от 
ЭТ 9" 5 ОВО И 

Въ первомь примёрь уполлмое раздроблено въ десятыя до, 

Уложитеиь въ сотыя, ирюцаведене поэтому содержить 67 цдлую 

эдшииц, @ леелтыхъ, Я сотыхь и о» тысячиыхъ. Во второмь при- 

УБрЬ мм видим запятую мени  нраыми п леелтыми. Бведеше ея 

припиемваегея изньскиом» асгрюному Вепаеру (1571—1680. 

Правило Дфиевьн сафдувищее: дЪлигь пад, кабъь ифиыя чела, и 

Кром того наю вычесть уе значка дфаимато значекъ  дфлизеля, 

ТУтди встать онредрцесь сойон аначека, удетнаго. Ирину уь: ралд\,- 

дить Томе бе. Рюше: 

1 

97000 (67 БУ 

ы 
эав 

506-141 
439ми 
а 
ИРУ 

Чар 

Въ артометиьь Беулера ИГР пееялиуных дроби иримфнлютел 

тольно къ мЬрамъ лапиы, Нлирулимиг и объема: поэтому имъ дает- 

ея иазваные геоме Гричесвиуъ выей: Имная отдьииютея отЪ долей ди 

пятай и.ир черииюиие кромё лого, хпотребвбцетея мие Баки: для 

сажени (да Чата То ди дна 9 иода анны 3: у поеафдией 

двиг ставитея пначеуь, биторый лее дФалеть ся  разряь, и ордЬ 
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лнегея оэтотъ значекъ скабкой. Иримбръ: 1323, 6542 (4; это значить 

1323 сажени, 6 футовъ, 5 дюнмовь, Е линш и 3 точки. Вакъ вид- 

пи. Бекцерь нразмтирлетъ взестн деелгичную завненмоеть между м$- 

рахит, Т.е, симать рь сажени 10 футовъ. въ футь 10 дюймовъ и 

т. 2. Сеншеше ангсичанияа иингата 1166%) еще боле прийлизило 

теирбо десятищыхь дробей п 1оу\ виду, накой она имфетъ сей- 

чаеь. Онъ приубияетъ доб къ григонометми, иъ вычислению елож- 

ныхЪ процентовъ и иъ дьйствымь еъ именованными чиелами. Онъ 

хорошо видить дею громадиую пользу, которая поиучиааеь бы дая 

на\ни, селу бы веб уфры были приведены къ десятичной сиетем. 

иначе сказать зелкая мтра содержала бы въ сс0Ъ ровно 10 слёдую- 

щихъ пизишхъ. Разряля десятиитыхъ дробей пдутъ, по мифино Вин- 

гата, такъ де безпредфльно, пакъ и разряды цфлыхъ чиеель, уакъ 

чта за дееятыми долями, сотымн, умеячными идуь деедтитыеятныя, 

стогыелитыя, мпамопныя и т. д. до безконечноети. знаменателя де- 

елтичной дроби впо.и И, позуояию не писать, если только условитьея 

отдфаять Ныюе число оть деедтыхъ долей точкой или запятой. Вип- 

таТЪ инииегь по натиему 255, 52 пали 355. 52. пе у иего вето 

0,5  ветубчастея .Э и рутето 0,25 иниетел .95, слЪд., цфаыХЪ онъ 

въ этоть случаф ие пиинетъ. Три первыхь дыетия опъ проходитъ 

совершенно аналогичие съ пауш, а для дТлешя у него взятъ таиой 

порядок: къ дблимому можно щипниссать еколько угодно пулей и па- 

толь произвееги дЬйетье татъ, какь если бы это были ифлыя чи- 

сла: чтобы опредфлить значеше первой цифры тастнаго, по которой 

уже можио разечитать и ве оетальшые разряды, стоитъ только под- 

писать дтаителя подт тфми же разрядами дфлимаго, которые были 

отчерквуты для перваго дълешя, под цавимь разрядомъ дфлимаго 

находятея единицы делителя, тать п будетъ выепий разрядъ част- 

цаго. Прими 2,84:52,125. ДЬлауь 23400000 ина 52125 и полу- 

чаР\ь 445. Теперь поднаесываемь 52,135 поль 2,34 тать, чтобы д%- 

литель еголрь подъ тфмъ чпеломъ, которое па перо дфаитлоеь въ пер- 
9,2400 

вый рать, имение 5 рух И тавъ как едины дфлителя оказа- 

лись подъ сотыми долями дблимаго, та первая ишфра чаетнаго 44%, 

Г.в. 4, выражзетт собой сотыл леди и, ед, результать доствя 

долдеь быть такой: й. 0445. Ниосда иужню бываетъ при этомъ спо- 
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г00% пиитиеаль ©ъ ИТвой енцены дТанмаго иТетойьио нудей, поло- 

му что иначе лраитель ие ммеметь помретатьея ибдь ЛЕТОМЫМУ. 

Прим — О 4итАХ : 0.000064, тигли лая удийсгва мы нашимеуъ зак: 

ВИНИТ АА и Выпечемь пуь стог, что 

ИЕ 
высший раз]ириь Частиао светит, тысячи. таКЪ ца г пиигы др 

аителя оказались под тысячами лимаго. Ш дъиетвительн, сели 

произвели вычтедете, ле Ноу читея въ отвфг 11, Вт. 

Если соноегавить ве. еноеобы, какими пиеалиеь леелтичныя дроби 

вт, математ. реботахь Л\Н втна. по полу чител пеего пять Удо 
Ш 

мбнен. и ерир но матем пишется 0, "54, то \  Тейера ТУ. у 

Непитра (0/54, хо Винта 7+, х Бенлеря ТЯ (3 и у Ралащеа 

(= 71. | 
Мы ралемотр не до сихь пор, ВУ п вать было шыожено па- 

чало деениилиь\иь „Цанииеь, и ва уетфухи он едТаали въ ХУИ сто- 

лиг. бь с лувинемь вЪиЁ, въ ХУИГмтъ, шеетилесятеминыя дроби 

малй по малу иечезають, и ихь место занимаю” леслтичныя дройн- 

Напр., въ арпометий, нТменкаго нелагога Наршиуса, въ первомъ 

ИАДАНИС Которое выцыю въ 1706 гоу, раземасривацетея дроби цтеети- 

дееятеричных, ни во второмъ полание этой же арнометини оиф уже 

замиены десятичныйи. Бирочемъ Паршабуеь, подобию Беклеру. ири- 

уфияетть десягичиыя дроби только къ мфрамъ длины. Самое трудное 

изъ дБиетви --- Блеше ошь производить па тадому правилу; падо 

дЪаить, вать иъяыя чиела, а "чобы узнать номерь разряла чаетпаго, 

надо илъ номера Дфлимаго вычесть номеръ дфлителя. БотЪ ириуФръ. 

4269842 (5 : 321 (3 (сигласце нашему обозначение сто было бы 

42,6934 7,21). 
19 

1076 (2 

4969342 (13 300 3 
НТИ (2 

При такомъ нием, полу чдеген ру, отв 188 дреби: деелтитная 
4 
$ 

3 и обыкновенная 921, таб кахь въ сетей, нолучидось 42. 



Чтовы частное состояло только пуъ одной деелтичной дроби, Пари- 

щуеъ совТухеть пришиеывать къ дёлимому постепенно нули, до тьхъ 

норь, пока, накоценъ. дблеше пе выйдетъ безъ остатка. Если же оно 

бел оегатка ликакъ ле выходить, то Паришуеъ рекомендуетъ со- 

вефуь брослть небольшой остатокъ, по латинекай Пословик® «ши 

па поп вата рглефог», Т.-Р. +0 ПУСТЯНАХЪ пе сгаитЪ толковать». 

Перодичееня дроби принадлежать уже 19-му вЪх. 

Непрерывныя дроби. 

Вне у огшиглиъ ветрфчаемь мы дроби, у когорыхъ чиелитель ие 
91 

ц, 
эго эпанегь 2 восьмуиоаг и сие свепуь того треть восьмушки. Гак- 

. 11, 
ще п у рим.иниь нербдко моли было вегритить уни т.-е. 1 

ИЪлое ЧШео: онъ самъ иредетаваяеть изъ себя дробь, напр. 

э 
:: Эт и 

двЪнадцатую и еще №, дрфиадцатой, т.-е. веего ое АКМ образомъ 

и Рь древнем ру идея пенрерывиыхуЪ дробей Выма лена и Доступ- 

на: дроби эти основаны на томъ, что чиелителемь можегь быть ие 

тольк НРаое чнеле, но ногумтанног. 
Греческий математикъ Архимедь приуфняль непрерывныя дроби пъ 

извлечению квадратныхь корней и выцниваль отами уфобямпт прибли- 

женныя пецоигиы корней. Арабемй ученый Алькальцади (въ ХУ в. 

но С. Х.) шеф ибкоторые намеки на воехедящее неаренивных дро- 

Пи; онЪ приубняеть ихъ дъ дфление еЪъ остаткомь и обозначает 

ими дреоное частное, Нацр., требуетея раздблить 253 на 280, и таку 

Кик 950 разлагаетея па праизводителей 5. Ти $3, те мы сперва? дт- 

ЛИМЪ 208 иа >, будеть 31%. потомъ полученное дфануь на 7, бу- 

33 .. 33’ . 
деъ 4 ‘_° и, паконедъ, Шиимъ па 5, будегъ + 7 а эту, обылио- 

} 

Ю] 

гл 
4} — = — 

Г 
ВеННаО, Пре етавинетгея такЪ: < й и сталаяеРъ ВОСХОДЯЩУЮ 

непрерывную „Цюбь,  Пуехоляшей де дробью была бы такая: 
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оз г, вели нение ее, 10 . . к . ес, аниестть ве ЯеНЪе, то - , : ВЫЧИС- о А 1, НИИ И Вычие 

у :\м = ; 
Его 

| 

х 
о бр 6 4 Ч 

дИГЬ ке мокно так: т + О ты" 
' а ь `’ м Г ГО 61 

399 ЗН 
в 394 

Лоргь Бруниерь, анкивьиниеь, предетавиль (въ 1655 г.) эт вии: 
. И Ака! 

пепрермявной дрюби вепинну | -— @, 7555956... ИТ повлияваеть 
4 

отнопете линия окрулиюети гь дишв ея ламетра). Гюйтенеь въ 
1652 году лаль поцюбное объяенеше того. цазъ съ помоные непре- 

рывныху дробей моде приводить къ аегкихь чиеламь трудныя 

цесобригачья  дреби. Помню тез вепреризныхь робей даль 
еопгарть Чйлерь, неменый ученый 18 в. 

Пронорпис прогресей и извлечене корцей. 

Пе лото вт ой арнтиметны р, но и почтл во везуъ другихт, 

науках илеть постояшныг разработка вопреен, что доляню саулитть 

хЪ содерщанему, и илъ чего Флдичи, слагалься ихъ матемаль. Въ 

завиенмеети отъь сиособовъ из’лЕдовиия п оть п]иемовъ обучения со- 

дерлемИе учебната прецмета то улеличиваетел, то умоминаетел. то 

намфняетея други\уь. Арпозитака Не маю за евоа употовфеовую жизнь 

нотерифбла изу. Начанаеь опа съ вычиелеий над излыми чие- 

лами, потом къ ней приевединииеь дроби и именованныя чиела. 

ЗАтЬуь ря пругихъ отафловъ И еренг нихъ пропони, прогресенси 

извлечене корней. Поговыииуь в виуь ВЪ ОТлЕлЛЬНое ит. 

Пропорщёи перваначалью ребатывалиеь въ теометриг и заНи- 

мали вт, пей видное чТето. он примрняитеь къ подобие фируръ: и 

таит, пакъ тоомерия соетарляла любнмьи предмет тречеениуь мате- 

матикавль, та сетеетвенно вони, что зазрабьуиа проломий ав уетея 

заслугой гречеекихь ученыхъ. онаменитний  теометрь  Явилить 

(ИЕ ст. до Р. Х.). система рогорйи влюхловляла вебуъ позчифИнних ь 

теометривь, и овронебеихь и залекихь, и труды котораго счита- 
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Юте плассичеевими и незамфиуьих по ластояниее время, даль среди 

Другихъ иекуепо раарабатанныхъ отдфловъ отдфль п пропорщяхъ. 

Бляше Явклида па пос/фдуюиця ноколыия бызо тромадно, и оно. 

циетъ сейя чувствовать и теперь. Поэтому 10 направлеше, которое 

шиглаль пропомилуъ Эодлидт, преобладает и теперь вЪ больнити- 

ети, учебниковъ. ВкратуЪ по отноше ю еь аривуетнй его можно 

охарактеризовать ГАМЪ. эта примцинямь отводитея въ ариометик». 

беде высокое МТето, уфУЪ он заетуживалютт, и на пихъ болфе об- 

ращають внимания. уфуь это Золлию было бы вызыватьея содержи- 

щемъ арцометики и ся ифтлями. Веямй, кто ироходаль ариометику. 

въ пои и пзучаль пропорнии, вепожиитгь навфрног, что этотъ от- 

ть вызмвалъ Въ немъ педоуми, цазалея камуиъ-то чуждымъ п 

лаже трудпыхъ. М дёйетвительно, пронорцит надо пы, но настоящему, 

исключить изъ куреа элеменгарной арпометиви п лвести въ составу 

пуквенной, общей ариометики, т.-е. теорйг чнеелъ. Нропоринг не учатъ 

вычиелешнямгь, которыя олий гользо и соетавллють матемалъ алемен- 

тарной арпоменеоь по оф излагают ибкоторыя обиия свойства, ко- 

Торы в, еплу своей общности, подлениимь арпомего не вычисллю- 

щей, а обобщающей, т.-е. теорце чиееть и алгебры тамь ихЪъ всте- 

егзентюе и законное мфето. Надо пожелать, чтобы глава о пропор- 

мяхь была пеключена изъ арнометичеекато курса средней опколы. 

рт, геометрии она’ исойхолнма, тамь она пусть останетея, и пусть 

геометрическое учете о пропорфяхъ поелуиле"ь началомъ для  алге- 

браичеенато, катъ болфе наглядное домино служить фундаметтомь 

для отвлечениаго. Напрасно думають иные, что пропорциг нужны дая 

задать на тройное правило, на правило процетиеуь и т. д. 96 эти 

задати могуть прекраене обойтнеь безъ пропорции рынаться приве- 

ешемъ ыъ ецииеть, а ве цииие различными певуеетвеннылиг уио- 

атотоии приемами, готопые екорфе ведутъ иъ цфаи и мотутъ боле 

изонцииь мыныеие. учениковь. Правтическая дмань сильно сужи- 

заетъ  примиене  пропомий, сравнительно съ ТЁУЪ, какое имъ 

давтея въ арюеметиЕф. Мапр., бывають въ ариомегик задачи; «Ё ар. 

стоитъ 2 руб. Сколько стоять 1900 авшлииь»? Белый торговый че- 

новь, даже пвучирлихея ариометвив, злаегь, что при большихъ 

папяхт товара обязательно дТидетея уступка и сльд. 1000 арш, 

обойдутел ие въ 2010 7\0., а ИЪеколько дешевие. Подобныхъ задачъ, 
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ГДЬ раеходитея арпометическая точность съ лилтейевой практикой, 

можно привести массу, по Немому пе удивительно, вели при 

НЪкоторой неосторожности ученики вмфето полезвыхь выводовъ но- 

лучаютъ оть пропорцие ибато сумйурное и песообразное, доходящее 

даже ло извфетныхъ курезовь, вроль: «один челевфкъ пройдетъ 

весь путь во стольшо-то време, сколько времени потребуетея, если 

пойлуть вуТетрЬ 3 человтка». Мы, конечно, суфемел иадь несообрази- 

тельностью маленькаго ученики, но мы несправедливы, когда объясняемъ 

нелфпый отвфтт, только теностые ученика: иТтЪ, виноваты и мы, 

потаму что засгаваяемтъ изучать ву, ариеметлиф отлВуъ чуждый, от- 

влетенный, не вытекаюний иуь нредыдущихтъ отдрловь. 

Проресси. Шюгрессьй, какь извфетио, назывнетея рядъ чнеелъ, 
расположенных вт опре Фленномь порядкЪ уменышешя или увели- 

пения. ПШанр.’ рядь 3, 4, 6, %, 10, и т. д. соетавляеть прогрес- 
спо, потому что входяния в пего числа вее уведичиваютея на 3: 

точю такие прогрессей будегь называтьел и рядъ такой: 4, 2, 1. 

в ль: И ТАБЪ Даю, потому что номфлиениыя а(беь чиела 
поетененно вее уменьнкиетен вовое. Бъ стариулыхь учебищахь арио 

метики прогресен: считалась пеобходимой тлавой и помщалиеь вт, 

пихъ веегда, и ато было до гредины ирошлаго ХРАчо виа. При 
этомт, плложене часто отличалоеь пелсноетыю и сбивчевеетью, такъ 

что, наш. ирогреея емфиливалаеь съ пропорщен, вабь у Магипи- 

каго на стр. 55ф. «Что сеть прогресею: Прогресею есть пропоро, 

иг подобенетво чнель къ чпелахть въ прихиедениг или во уменьие- 

НЫЕ яковыхъ либо перечнезь и раздфляетея па тие вида, иже суть: 

арпометичеекое, геометрическое и армонические. В аруонтчеекомь или 

муспеекохь ньеть треба нах глаголати. Во ариометическохь иро- 

гресеи въ пилшюялиельиомь егла къ первому чнелу прилолацши разн- 

ство тоглаА пенолниея пругое. егма же по другому числу тожде 

разнегво прилолатииг, тогда пу легь трет чнело. \ во умалительнолть 

прогресейг аше вычтеиие ралнетво отъ первагь чиела останется дру- 

гое, а оть цаТаАРо третье и прочих». Иот. лай! е. 

Гл, иныхь египиныхь приохетиках уъ прогресеруь сие при 

соединя юеь вычиелене ряловь. Такь. пай.) ара. математику 

Альцархи (вы МР в. но р, Хриег.) дал правило, кавь вычислять 

©} мух пАбовь аи поет ловательныхь чиесоъ, начиная еЪ едишуны. 
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римфры на правило Алькархи можно привести таке: 

Те 22-32 = (1--2-- 3% такъ гацъ 1-- 3-27 =6Ж6 
а — 5" = (1--2-43-4-5)?, тавъ кацъ 

$ - 27-+- 64-2 125 =15х15 
ит. д. 

Въ настоящее время прогресс и ряды не ветрёчаются въ учеб- 

никахь арпеметиви и ие входятъ въ шиольтую программу по этому 

предусту. Теперь признано, что для полнаго объяснешя этихъ отдЪ- 

ловъ нужна общая количественная наука, а не частная, числовая. 

т.-е. не арньметика, а алгебра. 
Извлечение корней до самаго послфдняго времени ВхОлИлО ВЪ С0- 

ставъ арпометики и содержалось даже въ ифкоторыхъ учебиакахъ 

60-хъ годовъ прошлаго стоя, напр., въ задачинкф, изданномъ 

департаментомт, пародиато проевфщешя, имфлиеь задачн на квадрат- 

1ые и кубичесие корни. атотъ отдфль, дЪйствительно, вполнЪ число- 

вои, и процеесъ пзваечетя корня очень подходилъбы къ курсу арие- 

`метиит, но только въ томъ бЪда, что трудно провести хорошее объ- 

яенене этого дфйствя безъ помои алгебры, поэтому теперь извле- 

чеше корней признастел обыцновенно частью алгебры. 

Ууфли извлекать кории индуссюе п арабеме математики, также 

и гречесые ученые. Пидусамъ и арабамъ были извйетшы начала ал- 

тебри и даже въ тацой мфрф, что они могли рфиаль квадратныя 

уравнешя. Поэтому вполнЪ слфдовало ожидать того, что уже въ ХПв- 
по Р. Х. пзвлечеше корней шло почти такъ же. какъ идетъ оно сей- 

часъ у насъ. 

Тройпое правило. 

Ибтъ такого достаточно сильнато выражешя, на которое поскупи- 
лись бы составители средневфковыхъь арпеметикъ, чтобы похвалить 
тройное правило. «Та строка тройная похвальная и лучшая строка 

и30 ВЕФХЪ пныхъ строкъ.» «Ее Чилософы зовутъ 3010 тою стровою» 
Пъ иБбмецкихь учебшшахъ объ немъ отзывались, каКЪ о такомъ, ко- 
торое «выше велкихъ похвалъ» оно—«клютъ купцовъ». Такъ же и 
у фФраилузовъ оно слыло подъ пменемъ тёее Чогве— золотого прави- 

ла. Оно противополагалось ифлой наук? -—алгебр®. 

БРЛлЮСТИНл,, в, К. 11 
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за что же воздаюлея тая неууфренныя похвалы отдфлу, гото- 

рый въ наше время привышъ занимать уже болфе скромное мТето? 

Выяенить это очень интересно, и мы позволяемъ себЪ вернутьея не- 

иного назадъ и дать краткую хараптеристику ифлей, которыя ипе- 

елфдовала арнеметика съ древнихь временъ. 

Веякая наука въ первоначальной стади своегп развийя вызы- 

вается практическими потребноетями и стремится, въ свою очередь. пмъ 

удовлетворить. Затфмъ, въ зависимости отъ уеловй, при которыхъ 

она развивается, наука иногда довольно скоро, иногда боле медлен- 

но принимаеть теоретическую окраску и на пзучающихъ ее дЪйетву - 

еть образовательно, т.-е. соверенетвуеть ихъ душевныя способно- 

ети: умъ, чувство и волю: ии медленномъ же роетф наука долго 

остается руководительницей мастерства, сообщаетъ одно только умВнье, 

Даетъ человфку механические навыки и прадаетъ ем} черты мамш- 

нальности. Й то и друтое натравлене испытала ариьметика. Съ од- 

ной стороны тречесве ученые видфли въ арпометикв болфе веего 

образовательный элементъ; они постоянно ставили вопросы «почему?» 

И «зачфиъ”», веегда искали основашя и вывода; ученики греческихъ 

школъ углублялись въ суть пауки, думали надъ ней, и потому изу- 

чеше дТЙствовало на нихъ обраловательно-развивающимь образомъ. 

Съ другой стороны индусы емотрфли на ариеметику скорбе со ето- 

роны искусства, они не любили вопроса «почему?», но у нихъ оенив- 

нымъ вопросомъ веегда былъ: «капъ это едфлать?» Направлеше ин- 

дусовъ перешло къ арабамъ, а оттуда въ средневфковую Европу. Въ 

пей оно ветрфтило чрезвычайно радушный прмемъ, и почва для него 

оказывалаеь во; благодарной: поелф великаго переселешя паро- 

довъ и при безпрерывно продолеающихея войнахъ нечего было п 

думать о развитие точной, чистой, отвлеченюй наухи, а въ пору 

было ограничиться ея прикладной частью. доетаточию былое только 

УЧИТЬ «ГакъЪ дфлать?, а пе «ночему такъ дфлать». И воть правти- 

еская опраспа осталась за ариеметикой па долсее время. почти до 

пашихъ адией, и ветвь съ тфмъ изучеше ея было узко-механиче- 

скимъ: безъ выводовъ, разъяецешй, безъ углублешя въ оеповашя; 

повсюду въ учебникахь ветрбчилоеь «такъ дТлай», «дфлать падо 

такъ» и ученику оставалось только затверживать и примфиять къ 

дфау: у панего Магиищаго тоже ветрчаетея рядъ хараптерныхъ вы- 
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ражешй «зри епце». “зри изобрётенях: положим, среди этихъ вы- 

ражеши у иего есть «уметвуй и придетъ», но какъ именно уметво- 

вать. на ти дается отевь мало намековъ. Сообразно практическому 

значешю арнометики. въ ней особенно выдфлялось и пфнилось вее, 

что можеть пришестн непосредственную выгоду, доставить зарабо- 

товЪ. «Хто ею мудрость знаетъ», говорится въ русской арпеметик» 

Х\И вфка, «можеть быть у государя въ великой чти и въ жало- 

ваньи: по сей мудрости гости по государетвамтъ торгуютъ и во вея- 

кихъ товарфхЪ и торгёхЪ силу знаютъ и во велкихъ вЪсЪхъ п мфрахъ и 

въ земномъ верстаниг и въ морскомъ течеши з%10 искусии, и счетъ 

изъ веякаго чиела перечню знаютъ». 

Но какая же часть аривметики можетъ болфе дать практическихъ, 

непосредственно приложимыхь навыковъ, какъ не рфшеше задачъ? 

Поэтому веф старашя средневфковыхъ авторовъ направлялись къ тому, 

чтобы собрать какъ модно больше задачъ и при томъ самаго разно- 

образнаго житейскаго содержашя. Тутъ были задачи и о продажф, 

по покупк%, о вепселяхъ и о процентахъ, о емфшенш, объ обмёи%; 

пеетрота была ужаеная и разобраться во всей массЪ задачъ не пред- 

ставлялось никакой возможности. Чтобы хоть нфеколько сгруплиро- 

вать и ввести изкоторую систему и порядокъ, пытались распредфлить 

ве задачи по отдёламь пли типамъ. Это мысль, конечно, хорошая, 

но выполнялаеь она, обыкповенио, очень неудачно, и задачи распре- 

Длялись не по способамъ ихъ рёшешя, какъ-бы слфдовало, а по 

пхъ содержанно, т.е. по винфишему виду; напр., былъ особый видъ 

задачъ о собакахъ, дотоняющихъ зайца, о деревьяхъ, о дВвицахъ ит. п. 

Рыиеше задатъ ло ихъ содержание не проноспло почти никакой 

пользы, потому-что писколько пе помогало тому, чтобы лучше пони- 

мать пфиеше. Да п попимать-то, по мнфицо старлиныхъ авторовъ, 

едва-ли нужно было. «Ято ничего», утфшаетъ бывало наставникъ 

сВОИХЪ ПИТОМЦеВЪ: «что ты ничего ие понимаеть, ты и впереди также 

упогаго не будешь понимать». Вм\фето нонимашя рекомендовалось не 

заноситься, а выучивать наизусть вее, что задаютъ, п потом ста- 

ратьея примёнять ато иъ дфлу, т. е. пъ примфрамъ, и вея сила по- 

ниманея сосредоточивалась не па томъ, чтобы уяенить выводъ пра- 

вила, а на боле скромпомь—па томъ. какъ примфнить общее ира- 

ВИО Ъ Пр рамъ. 

11* 
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Й воть тройнее правило являюсь выдающихея и заслуживаютщимъ 
особеннагю внимашя во многихъ отношешяхъ. Ва-первыхь, прутЪ 
его задачъ довольно обиигенъ, во-вторыхъ, самое правило выражзетея 
Довольно проето и лено, п въ-третьихь, приуфиить это правило быль 
сравнительно нетрудно. За веф эти достоинства сему и дали назваше 
«ЗОЛОТОГО», «К.ПЮча Купцовъ» ПТ. п. 

Тройное правило получило начало у индусовъ, тамъ его задачи 
рышалиеь большею частие приведешемь къ единлиф. АрабекШ ученый 

Альхваризми (1Х в. по Р. ХУ.) относиль его къ алтебрв. еонардо 
Фибонначи, итальянець ХИТ в. шо Р. Х., посвящаеть тройному пра- 
вилу особый отдфлъ подъ назвашемь: а4 тша)отет ошзат, гд® даютея 
задачи на вычиелене стоимости товаровъ. Примфръ: 190 то (пи- 

занес вЪеъ) стоятъ 40 лиръ, чго стоятъ 5 тофаИ” Услове запиеы- 
валось тагъ: 

40 Г 10% А 

5л 

Правило прелписыва.о мать эту задачу слбдующимь порядкомъ: 

произведене № па 5 дблить на 100. 

Особенное вниммие стаи удфлять тройному правилу съ ХУ-то 

вфка, т. е. съ тЪхъ поръ, какъ свронейская торговля и промыншмен- 

ность сразу двинулаеь виередъ, благодаря важнымь изобрфтешямъ и 

‘открытю повыхъ странъ. Но это пе мфшало разрабатывать эту главу 

совершенно неудоваетворительно, ио крайней мфрЪ, ев иамией точки 

зрёшя. Прежде веего опредфлялоеь правило чисто вызшиимъ образомъ 

«задача состопгь изъ трехъ чиеель п дасть собою четвертое число 

подобно тому, каиъ если поставить три угла дома, то этомъ самымъ 

ужъ опредваитея 4-Й уголь: второе число надо умножить на 3-е, и 

что получитея, то раздфлить на 1-6 число». Такое опредвлене не 

могло не вести къ сбивтивоети, и прежде веего являлеля вопросъ: что 

слитать первымъ чиеломъ, и вемия ош задали съ тремя данными 

числами можно р®штать тройньсгь правизомъ? Разъяенять это иедо- 

разумфе учебы не считали нужнымъ. КроемЪ того, ршалиеь за- 

дачи не только съ цфаыми числами, но и съ дробями, и въ иныхъ 

арпометикахь онф раеполагялиеь гагъ пепоелфдовательно, что задачи 

съ дробными числами на трое правило помиалиеь раньше главы 
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и дребяхъ, потому-что и вее тройное правило шло раньше ариомети- 

ки дробныхъ чиселъ. 

Поелё тройного правила съ цфлыми числами и дробями излага- 

лось 060б0е правило «сократительное», въ которомъ разъяснялось, 

кань можно сокращать ифкоторыя даптыя чиела, а потомъ уже шло 

правило «возвратительное»: это былъ очель ебивчивый отдфлъ, къ ио- 

торому принадлежали вопросы съ обратиой пропорщональностью, и 

авторамь учебниковъ ипкакъ не удавалось разграничить, калия задачи 

относятся къ этой группЪ; ученикамъ приходилось полагаться на свою 

собственную догадку п довольствоваться смекалкой. Въ Х\ и ХУ] вв., 

объяснеше давалось вродфЪ слфдующато: «Мели мЪра зерна стоптъ 

11,, марки, то на 1 марку даютъ два пуда хаба, сколько пудовъ 

хафба дадутъ па марку, если мфра зерна стоить 13, марки; рАша- 
‘ 3 

емъ тройпымъ правиломъ, получатся р и — 21, ИО ПОНЯТЛИВЫЙ 
. 2 

смекиетъ, что когда зерно вздорожаетъ, то хлфба будутъ давать меньше, 

р 2.11 ль. 
а пе больше, поэтому вопросъ надо перевернуть, будеть- -,/“-=1 /1.» 

14 

5 подобномЪ дух трактуеть и Магникк (1703 г.) «Правило возвра- 

тотельное есть, егда потреба бываетъ въ задан: трети перечень по- 

ставляти вуфето перваго: нотребио же в въ гражданскихъ частыхъ 

елучаяхъ, якоже рещи на прикладъ: нфкйЕ господинъ призвалъ плот- 

ника и велфлт, дворъ строити, давъ ему двадцать человфиъ работни“ 

ковъ: п епросплъ, въ колико дней построатъь тои его дворъ;, онъ-же 

` отвфща, въ тридцать дней; а господину надобно въ 5 дней постропти 

весь, и ради того спроеилъ паки плотлика, колпкихъ человфкъ досто- 

игъ ти имфти, дабы съ ними ты лоетроилъ дворъ въ 5 дней, п той 

плотникъ недоумфяел вопрошаетъь тя ариеметиче: колико человЪкЪ 

ему достонть имфти, тлтобъ построить ему той дворъ въ 5 дней, и 

аше ты начиени творити по чину тройного правпаа нросто; то во- 

петиину погрЫшииит. но подобаеть ти ие тако: 30 — 20 —5, ио сице 

превратив: 5 — 20 — 30: 30Ж 20 = 600; 600:5 =120». 
па тройнымъ правиломъ имо пятерное, за нимъ семерное. Легко 

догилатьея, что это частные случаи еложнаго тройного правила, именно 

Когха по 5 или 7 данным, находящимея между собою въ пропорц!0- 

нальной зависимости, отыскивастея 6-е или 5-е, изь соотвфтетвующее 
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число, пначе сказать: иягерное правило требуетъ 2-хъ пропорми, 
семерное трехъ. Пятерное правило объяенялось въ Х\Ш вфк такъ: 
«имъ производятся тамя вычислешя. которыхъ нельзя произвести по 
друтому правилу: въ немъ лаетея 5 чисолъ, и по нимъ отыекивается 
шестое искомое число; напр., нфкто пустить въ оборотъ сто рублей, иони 
принесли ему прибыли 7 р., спраливается, сколько прибыли онь полу- 
чилъ бы съ 100 р. на В лфтъ; риаегея такъ. 100--1-—7—1090-— 5, 

перемпожь два лфвыхъ числа, а также перемножь 3 правыхЪъ чиела 
п послёднее произледене раздфли на первое, будетъ въ отвфтф 350, 

столько рублей прибыми дастъ 1000 р. въ течеше 5 л®тЪ. 

Простое и сложное тройное правило распредрлялдсь обыкновенно 

въ Х\1-- ХУ вв. на масеу мелкихь отдбловъ, которые носили очень 

замысловатыя пазвашя, въ зависимети оть содержаня задачь. Воть 
эти назваши по Магницкому: а «тройное тоэтговое правило», т. е. 
вычислене стоимости купаеннаго товара; В «тройное тортовое о кун- 

ляхъ и прочанахъ», — то-же, что и предыдущее, но только поеложн\е, 
© «тройное торговое въ товарныхъ овощахъ и съ вивЪекою» . когда, 
приходится дфлать вычетъ за посуду и вообще оболочку; @ «о нри- 
бызи и убыткф»; е «статья вонроеная въ тройномъ правил», въ 
ней задачи очень разнообразнаго содержашя, по большей части съ 

обратпой пропоршональноетью; Ё «етатья вопросная со временемтъ», 
гдЪ спранзиваетея выечитать продоляйттельноеть работы, пути пт. п 

Въ началь УГХ-го вФка было предложено Базедовымъ еще измЕ- 
неше въ тройномъ правилф и опять въ ту-же самую сторону мапи- 
нальнаго, безеознательнаго навыка. Эгигъ нмецый педагогъ задался 

црлью еще болфе упростить рёшене задачъ на, тройное правило тфмъ, 

что це силье уменьшить разсунденю при ихъ рен п замф- 
Нить е10 плеьуомъ тотовол формулы. Онъ совфтуеть располатать 
данныя чиела 2 столбцами: въ лрвомъ пишетея неизвЪетное количество 
и вс$ ТВ чпела, ноторыя должны войти въ чиелителя формулы, а въ 
правомъ — всф мнолеители, составляюние знаменателя. Примфръ: для 
продовольетия 1300 человёкъ въ течеше 4 уфеяцевъ требуется 

2400 центнеров муки: на сподько человфиъ 4000 ненгиеровъ вый- 
детъ въ 3 мъеяца? Иниемъ 3 столбца: *  —1200 

7400 — #0 

в — 4 
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1200.4000.4 
— 2400.3 

Ч и 4 вошли въ чиелителя, а 2400 п 3—въ знаменателя? На 

это можно отвфгить танимъ правиломъ: въ числителя входить число, 
однородное съ искомымъ. т. е. въ нашемъ случаж чиело 1200; кромЪ 

того въ него-же входлть всф тф числа второго услошя (4000.4). 

которыл прямо пропорщональны искомому: если-же они обратно про- 
порщоназьны, какъ въ нашемъ примфрф 3, то опи замфияютея со- 
отвфтетвующими числами 1-го условя (4-мя). 

Вотъ все, что мы можемъ сообщить объ историческомъ развитии 
тройного правила. Пзъ веего схазаннаго уожно сдфлать заключен, 

которое годится для папего времени. Средневфковая аривметлка, съ 
ея стремлешемь давать только правила и пропускать выводы, съ ея 
механическим ршешемъ воиросовъ, имфла слишкомъ большое втянше 
па вею послфдующую ирольную жизнь, п настолько больнюе, ато 
езблы сто проявлаютси на каждомъ шагу п въ наше время. Вакъ 
бы мы ни старались отряхнвуться отъ традициг, освободиться отъ при- 
вычей, но он слиикохъ тфено масъ охватили п слишкомъ крфпко 
кь памъ приклеплись, чтобы ихъ можно было отбросить безъ остат- 

ка. Наша школа все сще повинна въ мехапическомъ заучиванг 
арпеметики, безъ достаточнаго участйя сознательности. Тройное пра- 

вило служить хорошимъ доказательствомъ этого. Перфдко забываетъ 
наша средняя и низшая школа, что опа призвана давать общее обра- 
зоваше, ане готовить бухгалтеровъ, конторщиковъ, счетоводовъ и т. п. 
Между тфмъ ремесленные приемы итальянцевъ п нифицевъ, стремив- 

иихея не развить человфка, а сдфлать изъ пего счетную машину, 
прауфияютея перфдко и теперь. Цъ чему всф эти правила: тройное, 
ембтешя и т. д.7 Вакой ибли они должны удовлетворять? Ови Должны 

являться выводомъ изъ рёшенныхъ задать, а не предшествовать 
рупение задачъ, вредно рЬшать задачи по предварительно усвоенному 
правилу, но надо стараться доходить до отвЪта свободнымъ литнымъ 
сопбражещемь. Оциимъ словомъ, правило не надо понимать въ видф 
рецента, который достаточно запомнить, чтобы по нему приготовлять 
разныя мудреныя рфшешя, но имъ елфдуетъ дорожить только кацъ 

выво юмъ, къ которому прихолитъ ученикь: если ученикъ не можетъ 
сдълать этого вывода. то это значить, что задать взлто мало, или 

п лолучаемь формулу отвфта: Почему числа 1200, 
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онф расположены не систематично, и эту ошибку надо поправить 

болфе сиетематическимь распололженемь за вачъ; если ученииъ дТлаегь 

не такой поитый и обетоятельный выводъ, како хотьловь бы учп- 

телю, то лучше удовольетвоваться имъ, чфмъ заставлять разу чивать 

правило, навязанное учебником” оно екоро забудется и не окажетъ 

развивакчиаго дьистия, такъ какъ необходимымъ цачествомъ мате- 

матическато вывоза должна бып, гамоетоятельноеть, а необхо (имызЪ 

условемъ сознательноети должие быть тфеное связываше вефхъ ча- 

стей курса, почему п пе можеть имфуь мфета механическое вклады- 

ваше въ тодову отдвлытыхъ кускавъ, усвояемыхъ памятью. 

Правило пропорцопальнаго дфлешя. 

Пропорональное дфлеше есь давинхъ временъ прилагалось тогда 
котда требовалось раздф шть завйицениый капиталь между насаздни- 

ками. Поэтому въ сборникахъ, обыкновенно, помфщалоеь нфеколько за- 

Дачъ этого рода. Вотъ задача, изъ ебориика Магницкаго: «И вий челов къ 

пмяше жену и три емна п дщерь едипу: той челов къ при смерти своей 
написа въ за своемъ поселрди себе раздфлити пожитки, женъ 

осмую часть всего имфны, сыномъ же всякому пхъ вдвое при дще- 
ри своей, изь ТЬхъ 7, веего имьныь по смерти же ето обрфтеся им$- 

шя на 48000 рублевъ, и вЪдачельню есть, колико кому досталось 

изъ того его веего имфия: прилегь: жен 6000 рублевь, дфтемъ му- 

жеску полу 12000 рублевъ, а дщери 6000 рублевъ: 

ЗИ 80 | 00 деть 

45000 первому 2 
600 второму 9 2 | 2 

49000 третьему я 7_ 42000 2 | И еыномъ 

вебмъ длемь дшери с 1 | МО дщери. 

Въ прежиее время азторы учебииковъ давали очень замысловатые 
вопросы насательно завфщаиш. Наир., от разезитывали доли такъ, 
то сумма иуъЪ не составляла едины, п тутъ приходилось упюго 
мулрить. прежте чфмь придти къ еноеному рытиеню. [Биегвительно. 
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если осталось три паслфдника, п первому отказана 1, иммия, второ- 

му 1; п поеднему 1, то кабъ же тутъ поступить, вфдь эти доли 

образуютъ вуЪфетВ больше, чёмъ пфлое наслдетво, именно 12’, на- 

сфдетва: въ такихъ случаяхъ бра.иь обыкповенно, отношене частей 

и по нимъ дли: въ нашемъ прим 1%:1/;:2/, =6:4:3, сл%- 

ловательио, старшему сыну надо дать °’.., второму /. и третьему 

*,, веего наелЪдетва. 

Чюбопыгную задачу въ этомъ „родф лалъ знаменитый римскй 

Юристъ Сальнанъ Юланъ, живний при имлераторахъ Адриан» и Аито- 

нинф П% (во П в. по Р. Х.) «Нфкто, умпрая, оставилъь беременную 

жену и завёщаль: если ) меня родится сынъ, то пусть ему дано 

будетъ 2’, имфиы, а женф остальная 1/,, если же родится дочь, то 

ей 1/., а жен остальтыя .; родилась двойил.—сынъ и дочь, какъ. 

же теперь раздфлить имфше?» Сальшанъ предложилъ сыну дать 4 ча- 

сти, жен) 2 и дочери 1. Задача считалась очень интересной п даже 

вошаа въ пандекты, впзантеки ебориикъ законовъ. Между прочимъ, 

\лькутиъ, придворный матлематпкъь Варла Беликаго (въ УШ в. по 
Р. Х.), думать надъ этой же задачей, но она изложена у него съ 

другими чиелами. Шо Алькуину, сыну завфщано 3/, п вдовЪ 1/, до- 

чери 7,., и вдовф 3/,,. Въ задач приложено переипетикомъ рёшеше, 

еъ которымъ согласитьея нелегко: чтобы удовлетворить сына и мать. 

надо 12 долей, а еще дочь и мать 24 доли; по 1-му условие: 

сынь полу чаеть 7 долей, мать 3, по второму—мать 5 и дочь Т, 

ЗН а, СИ з 
24 24 

Верь задачи на завцашя рЬшалиеь троннымъ правиломь и отно- 

еплнеь къ той груплф, которая въ етаринныхъ русекихъ арнемети- 

кахь озаглавливалаеь: «статья дфловая въ тройпомъ правилб», т. е. 

статья, глЬ производится дфлежъ, то былъ дфлежъ заработка, награ- 

ды и т. п. За ней шла «торговая мзновая въ тройномъ правил», 

г. в, статья объ обмфнЪ, которая также приводилаеь къ тройному 

прави.ц. Потомъ «етатья торговая складная и дфаительная», гдф при- 

быль дфароаеь соотвутетвенно вложенному капиталу. ЗатфмЪ «статья 

торговая стаадная съ приващики п еъ людьми пхЪ», въ ней нужно 

было вылаять кром® прабыли еще? жалованье прикащикамъ. И, на- 

копець, шла «торговал складная со времены»: з\еь принималея во 

всего приходится матери = ‘/а, Дочери 754. 
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впимане пе только капиталь, вложенный каждыхмъ комнаньономуъ въ 

предпряте, ни и время оборота. 

Задати на пропоршональное флеше Ммвались, обыкновенно, трой- 

нымъ правиломъ, при атомъ ие оставалось мфета ни сокращешяуъ, 

ни упрощешямъ и не давалось простора личной сообразигельности 

ученика. Обыкновенио. сперва помфиалоеь услове вопроса, потомъ 

тутъ-же рБшеше, ученикъ все эти зауттваль п ваосльдетвии старался 

это прилагать, когда ветрфчалъ вопроеъ, похож па заученный. 

Правило процентовъ. 

Взимаше пронентовъ практиковалось еще въ древшя времена, но 
въ различныхъ государствахъ къ нему относились различно и вообще 
это ДБло была совершенно не урегулировано. 

У римлянъ допускались только шюстые проценты, они выечиты- 
валиеь по одному въ мЬсяцъ и выплачивалиеь по иетечеши каждаго 
мфеяна. Брать сложные процеиты было унихъ запрещено закономъ. 
Также п въ средне вЪка во многихъ гоеударствахъ сложные процен- 
ты запрещалиеь закономъ, и тр. кто ихъ бралъ, считалиеь роетовщи- 
ками и пользовались презршемъ. Эго были, обыкновенно. евреи. За- 
коподатель исходить изъ того положення, что если человфиъ затруд- 
няется простыми процентами и не можетъ вносить ихъ аккуратно въ 
грокъ, то безжалостно было-бы начислять на него сложные проценты. 

Въ аривметическихь еборникахъ ташх задачи попадалиеь рдко, и въ 
усломяхъ пхъ говорилось, обыкновенно, про евреевъ. Г русекомъ 
обществ® до 18 ст. начшелеше процентовъ, очевидно, тоже не подьзо- 

валось расположешемъ, по крайней мЪрф, у Матиицкаго (1703 г.) 
очень мало задачъ на вычиелене роста, и самое слово «процентъ» у 

него ие употребляетея. 
Въ \\—\\ стиа., когда въ Западной Европф замфчаетея особен- 

пый подъемъ торговли, велюя коммерчееня вычислешыя стали поль- 
зоваться внимашемъ и среди нихъ вычиелеше сложныхъ процентовъ, 
10 математикамъ того времени стоило йбольшоге труда рыиать эти 
вопроеы: не были десятичныхъ дробей и лагориомовъ, да кромь того, 
мЪры стоимости были во велномь гогударетвЪ свои, и переводить ихъ 
зетъ одной системы въ дитую егалоеь нелегкой операцей. Птальян- 
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хе математикъ Тарталья даеть 4 смогоба вычиеленя сложныхъ 

пропентовъ: 1) онредфляется наращенный капиталъ въ конд перваго 

года, затьуъ въ концф второго и т. д., отвфть находится при по- 

мои тройного правила. 2) Пользуются пзвфетной алгебрапческой фор- 

мулой ап, но ея бугвально не приводятъ. 3) Приростъ капитала вы- 

и находятъ эту долю 
| 

ражають его долей |злгебраически о Р 
100 100 

сперва отъ начальнаго капитала, потомъ отъ перваго наращеннаго 

затфмъ отъ второго наращеннаго п т. д.) эту долю прибавляютъ, 

когда нулшю. къ первому капиталу. ко второму и т. д. 4) Берется 
произвольная сумма, обыкновенно, сто рублей, и для нея находится 

отвЪтЪ, т. с. капиталь вмфеть съ процентными деньгами, потомъ ко- 

нечный отвфтъ помнолзмотъ на то число, которое похазываетъ, сколь- 

но сотенъ въ данномь первоначальномъ капиталь. На этомъ ©пособЪ 

оеновано и нынфшиее пользоване таблицами сложпыхъ процентовъ. 

Чтобы избфжать трудныхъ дробей, нмецк! математииъ Рудольфъ 

чХУЕ в.) еще до введешя десятичныхъ дробей пользовалея десятич- 

ными долями. Его примфръ такой: во что обратится сумма 375 фло- 

риповъ черезъ 10 лфтъ по 5%/? Рёшеше: 

375 фл. начальн. кат. 

18 75 

393,175 капиталъ по истеченш 1-го года. 

19 68 75 

413/43 75 по пет. 2-го года. 
20 067 18 75 

431, НЮ 375 по пет. 3-го года. 

6107535 485 П41 540 597 34 375 по ист. 10-го года. 

Бъ связи съ процептами стоить учет векселей. Правило учета, 

было извфетно еще римлянамъ. Такъ, напр., римемй математикъ 

Сексть Юли Африканъ, писавший свои сочиненя по ариеметикЪ и 

геометрш при пуператорф Алекеандрь Северф (222—235 г.), разема- 
гриваль такъ наз. пиетезигииий, т. е. учеше объ интересахъ пли про- 

пентахь, по нашему—коммерчесый учетъ векселей. Отъ риуляиъ онъ 

перетель къ пародамъ Западной Квропы, и тамъ мы его видимъ въ 



ХШ вфкф. х илальянцевъ, которые первые надумали уетраивать пом- 

мерчеене бани Глервые птальянеме бани отпоелтея къ 1390 т. 
по Г. Х.) Самый старинный векеель, дошедиий до наеъ, помфченъ 

1325 тгодомь п писенъ въ МианЬ. получить по нему въ „Аки. Въ 

ХШ и ХИ ст. въ Гермаши ветрьчалиеь векселя совершенно ирами- 
тивной форум, не зато исключавиие возможность всякой ло дфлии: 

Пралась бирца, длинная палочка, и на ней грифе тая зарубки, 
которыя митли-бы точно выражать векеельную сумму: затфмъ эта 
бирка кололиеь по диф на 2 палотит, и одна изъ пихъ вручалаеь 

должнику. другая—запмодавиу; ноддфлать такой вексель было невоз- 
можно, потому что иначе палочки другъ къ другу ие подойдутъ. Па 
учетт, векеелен емотуфли въ ‚ревше вЪка очень кого и дурная слава 
утвердолаеь за нимъ потому, что маклера не брезговали больнитии 
процентами; довольно обыкновеннымъ разуфромъ было 38° „, а если 
какой махлеръ учитывать пзъ 20°’, то онъ емпталея милостивымь. 

Коммерчеек учетъ называется въ паетолиее время иначе уче- 
томъ Пинкарда или Паритова, по имени составителя и изцателя тай- 
ЛИЦЪ этого учета. По этому способу учета запмодавен остаетея въ 
УбытЕф, ееце учетный проненть рапень тому проценту, по которому 
прали деньги взаймы. Паить математичесый учетъ называется иначе 

учетомь Тоффмана (около 1731 г.) Трет енособъ учета предложенъ 

Иейбинцемь. Въ немъ есть еходетво съ математическихв учетомъ, но 

проценты на уплачиваемую сумму назиеляютел слолные. объястимуъ, 
это алгебраически. Пусть нлата буетъ Х, валюта А, число процен- 

о \п . 
тор р, срокъ п лфтъ: тоегта х (1 4- Им —=А, отеюда ХА: 

, И сдоватению, ки + слфдовательно, евита пли учетъ по вецевлю соетавляетъ. 
| 190. 

т | 11 

а "| 
Постепенное погашеше госу даретвенныхъ долговъ. \стройетво лот- 

терей, попуика капитала путемь перодитеститут, взпоговъ, разлячтые 

виды страховашя и уния банковеня и коммерческя операцит тре- 

буютъ вычисленшй, оспованныхтъ на празилф еложныхь прюцентовъ и 

па теоми вЪроятноетей. Яги вычнелещя соетавляютт, предметъ такъ, 
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назыв. политической (коммерческой) арпеметики.  Терминъ «полити- 
чеекая ариометика» быль въ большомъ ходу въ 2-й половии® ХУШ 

стотьтя. Въ новфИшее время этотъ отдЬть обработанъ съ больной 

полнотой вфискими профессорами Шлитиеромъ и Габерлемъ. Въ ХХ 
столб самое понят о пропентф расширилось. благодаря введеню 

еги гЪ статистику. Теперь уже отброшено старое опредфлеше про- 

цента, какъ прибы.и пли убыли на сто рублей капитала, и вмфето 

тото товорятъ, что процептъ просто сотая доля количества. то опре- 

ДТлеше принимается, обыкновение, во вефхъ новЪйиихъ учебникахъ. 

Скажемъ теперь нфеколько словъ о правнаф, которое у ифмцевъ 

носить назване «Тегуйотесйпия», а т насъ озаглавливаетея «вы- 
чиелене сроковъ платеней». Оно примфняетея тогда, когда нЪеколь- 

ко капиталовъ, отданныхъ на разпые сроки и по разному числу 

процентовъ, падо замфиить общимъ капиталомъ, съ тфуъ, чтобы онъ 

унлачивалел въ обиий срокъ. Расчеть долженъ быть оенованъ на 

томъ, чтобы ни заимодавелъ, ни должиикъ пе терлЪли убытка. При- 

мРръ модно взять тапой: я облзанъ уплатить 1000 рубл. терезъ 2 

года по 5°., 2500 р. черезъ 3 г. по 4°% и 3000 р. черезъ 1 годъ 

по 6"... Когда въ одшуъ общИЕ срокъ я могу отдать эти деньги сра- 

зу? Уже въ ХА столЬтИг итальянекихи учеными было предложено 
два совершенно вфрныхь пути для рфшешя подобныхь вопроедвъ. 

Лука де-Бурго разсуждаеть слфдующимъ образомъ. Положимъ, что 

долить ихатитъь веб деньги въ первый срокъ; тогда опъ платить 

напраено процентцыя деньги съ остальных капиталовъ, которымъ 

емить еще не наетуниль, а именио платить за время между 1-мъ 

ерокомъ и остальными: выечитаемъ эту линиюю сумму процентныхъ 

денегъ, выечитаемь также, въ какое время эту сумму принесутъ вс% 
капиталы, тогда мы п получимъ средн ерокъ. Тарталья и Вид- 

машигь нользуются нфехолько пнымъ премомъ, который, сравнитель- 
но съ пыемомь Бурго, ифеколько сокращеннфе, именно тёмъ, что 

вуфето прибыли вводятся произведен!я капиталовъ на чело дней или 

пфтъ. Ято и есть тотъ самый нормальлый прмемъ, какой улотребляет- 

ел въ паегоящее время. 

Наконецъ, правило процентовъ, оттасти съ вексельными опера- 

щями, примфияетея къ такъ паз. переводу платежей. Обороты по пе- 

реводу платежей вошли въ обыкновеше давно, одновременно съ изо- 
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орътешемъ делетъ. Тать какъ пуицамъ разллчныхь нац. ведиитуъ 
между собою готовлю. необхо имо было однф монеты перевотить въ 

другя, то для этото имфанеь мТияльныя конторы: ихъ вее ца Можно 
было ветрфлить на рынкахЪ ботьшихъ тороловъ. Что касается пиеь- 
менныхь перевотовъ, то они первоначально были введены еврелуи. 
Изгнанные въ УП ст. изъ Франшт, евреи перешли въ Иомбарю п 
внесли туда обывновеше пользоваться переводами, & пгальянцы очень 
охотно приняли ототъ порядокъ. ЗатЪуъ Гябеллины, когда ихъ ли- 
пили омбардиг, перенес.нг съ собою новый порялокъ въ Аметер- 
дамъ, а отгуда оиъ распространилея уже по всей Рвропё. Около 

1315 г. Тюаннъ, герцогъ Иотарингсый, даль Ганзейцамь привиле- 
пю на производегво въ Брабант денёжныхь переродовъ. Въ 1445 г. 

мы водимъ переводы въ ПЛюренбергь. Денежные письменные перево- 
ды доставляли болыпое удобелво и выгоду, такъ какъ они избавляли 
оть линихь трудовъ п излержекъ, и, кромф того, при нихъ было 
меньше риска, что деньги потеряютея, къ тому же надо замртить, 
что нерфдко бывали случаи, когда въ иныхъ тосутаретвахъ запре- 
щалось вывозить луземную монету за-границу, подъ страхомъ кон- 
фискацие. Пей, операщи по перевозу находишь въ, ередше вЪка въ 
пачальной стаци своего развития; онф ограничизалиеь вычислешемъ 

сумуъ по курсу, коммиесюнныхъ же процентовъ не уноминается, такъ 
что обмкновене огтиелять процеить за переволъ принадиежитъ но- 
вЫйиему времени. 

ЦЪиное правило. 

Начало цепного правита модно проелдиль у индусов, именно. 
оно содержитея вь аривметикв иниеса Брамегуиты, оюеященея къ 
УП ст. по Р. Х. Въ Германи опо вен заелся раныйе вефхь у Ада- 

ма Ризе (въ №\] ет. распространению его особенно способствовал 

голланденъ Ранъ-Реееъ (17) 1.), по его имепи и правило часто на- 

зываетея правиломь Рееса, фуия ео названия — ВеНепгесе] на и, 
мепкомъ яуыкь и Ве сощение на францу зекомъ. 

Прямой цфаью, для которой и прадумано иГиное правито, являет - 

сл переводь мЪръ одной системы мъ уЬры футов, при поередетл% 
мфръ еше какой - нибудь трельей сисгемы. Фозьмемь лакую затат\: 



сколько флориновъ стоятъ 5 центнеровъ, если въ центнерф 100 фун- 

товъ, въ фунть 32 лота, каждые 6 лотовъ стоязъ 42 крейпера, 60 

прейперовъ стоять олинъ флоринъ? Конечно, эту задачу можно рЪ- 

шить простыми драешями и \множешями, можно ее рфшить черезъ 

пропорции, по изобрфтатели пфиного правила не довольствовались 

этимъ п хотрлиг даль такой премъ, по которому человфкъ могъ бы 

работать, какъ машина, почти ие разсуяцая и пе давая себЪ отче-. 

та По цытному правилу услове задачи пишется такт: 

Х флор.—8 центи. 
1 лентн.—100 фун. 
1 фн.— 82 лота. 

6 лот.—42 крейц. 
60 крейк.—1 флоринъ. 

Затвуъ пишется прямо формула отвфта, а для этого достаточно 

перемножить чиела праваго ряда и едфлать ото числителемъь и про- 

паведеше выхъ  чиеель сдфлать знаменателемт, будеть тогда, 

х 8. 100. 39. 42. 1. 

ЗСТ 
Въ \Ш в. и позже въ Италии условя подобныхъ задачъ раепо- 

нагалиеь иначе, именно пе двумя вертикальными столбцами, а дву- 

мя горизонтальными строками: получается такое расположеше: 

42 кр. 0 лот. 100 ф. [Г центи. 
Е фл. 60 кр. 32 лот. 14. 5 центн, 

пагьмъ проводилась ломаная лишя между множителями числите- 

тя той дроби, когорая должна выражать отвфтъ, и такая же линя 

меяду множниелями знаменателя: садов. долженъ получиться чер- 

тежъ: 
42 [в 100 1 

ра >. _—— р 

1 бо за” То т 8 

ть прелетавляетъь подобые цфии, и благодаря ему самое правяло 

названо цринымъ. 

Совершенно справедливо замфчаютъ противишки Вапт-Ресса, что 
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цфпное правило не только не полезно для пачальнао обучемя, но 

даже вредно. но, подобно многим другамъ правиламьъ, стремитея 
внести механичноеть и уничтожить свободное суждеше пра выбору 

способа; оно пригодно, пожалуй, для людей, которымъ часто надо пе- 
реводить мфры изъ одной системы въ друтую, но оно неумфетно для 

эбщеобразовательной школы, такъ какъ вносптъ спещальный техни- 

честй элементъ. 

Итальянская практика. 

Странное назваше, чулое напилиъ учебиикамь! Что же это 2% 

правило? 

До ХПХ столб оно обязательно было во вефхъ ариометикахъ. 
Васъ показываетъь самое заглаюие, игальячсвая практика обязана 
евоей разработкой итатьянцамъ (главнамъ образомъ Тарталь), и ка- 
сдетея она иремовъ, вызванныхъ практикой и приложимыхъ на 
практикф. Происхожщеше ея слдующее. Въ то время, какъ средие- 

вфковая арнометика старалась изъ вебхъ силъ напичкать учениха 
всевозможными тотовыми правилами, по которымъ, какъ по шабло- 
ну, можно было рфмать любой вопросъ, не затрудняя себя приду- 

мывашемъ способовъ, въ это время, въ противовфеъ такому направ- 
„лепо. природная человфчеекая сметаивость, естественная пытливость 
и начфиъ неуничтожаемая потребность думать — искали себ выхода. 
находили его въ изобрутеши оригинальныхъ премовъ, которые бол%е 
ФоотвЪтетвовали характеру каждаго вопроса, облегчали и упропали 
его. Такимъ образомъ, итальянекая практика — это собраше пекус- 

ственныхт, иремовъ, отчасти письменныхь, иногда усеныхъ, нер®д- 
ко простонародныхъ, которые злравымь человулескимь разсудкомъ 
противопоставляютея заученнымь формуламъ сухой науви. Силон- 
ность къ такимъ премамъ иишетъ во всякомъ народф, и итальянцы 
н\феколько оперечит остальныхь только потому, что ихъ роть коу- 
мерсантовъ и посредниковъ скор%е дала выходъ природнымъ задат- 
камъ. 

Тарталья различаетъ простую птальянекую практику и искусетвен- 
мую. Простой практикой рЬшаютел вопросы не особенно слояитые. 

котрые отноеятея главни. обр. къ простому тройному правилу. Игр- 
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вый прим: 5 килограммовь сато стоятъ 3,90 маропъ, что стоять 

1 килотраумовъ еага? Для рАщешя мы сперва высчитаемт стоимость 

4 килограмуовъ, а для атого достаточно 3,50 марокъ раздфлить по- 

поламъ, потому что 4 пилотрамма составляютъ половину 8, и слёд., 

ифиа ихъ составляеть паловину 3,50 марокъ, затмъ складываемъ 

стоимость &-ми килогр. и 4-хъ п получаемь пекомую пфиу 12-ти: 

$ килогр. — 3,50 мар. 
+ — — 1,90 мар. 

1% килогр.—5,70 марокъ. 
Приведемъ еше примфръ, въ которомъ удобифе ие складывать, _ 

а вычитать: 15 ар. матер стоятъ 16,80 рублей, что стоять 10 

ариниъ матери 
15 арш. — 16,50 руб. 
5 аш. — 5,00 руб. 

10 арие. — 11.30 руб. 

Пенусственная итальянская практика состоитъ въ слфдующемъ. 

Рели лъ задач ветрбчается какой - пибудь сложный множитель, то, 

разбиваютъ его на слагаемыя п эти слагаемыя подбираютъ такъ, 

чтобы самое большое являлось кратнымь остальныхь, нли вообще 

одно слагаемое содержало въ себЪ другое; когда намт’ удалось такъ 

разложить, то мы умножимь данное число па большее слагаемое, а 

всГ остальныя проплведешя получимъ дфлешемъ и пменно восполь- 

зуемел еБзйетвомъ, что во сколько разъ меньше множитель, во столь- 

ко же разъ мепыше и пропзведеше. Прим р: сколько прибыли ло- 

лучитея съ 9000 руб. па 4°/, за Г тодъ 2 м. 24 4? Въ этомь случат 

вычиеляемт сперва прибыль за 1 годъ, потомъ за 2 года, т.-е. за 2 

мфелна, для этото дфлихь годовую прибыль на 6, потомъ вычисллемъ 

за 20 дней — они составаяютъ 1’, двухъ мфеяцевъ, потомъ за4 дия, 

т.-е. за 1’, двадцати дней: въ кониЪ всф полученныя прибыли скла- 

лываемъ. Тарталья даетъ подобнымъ задачамь такое расположене: 

х ме. 6 — — 60р. (6 
30 дней 3 — — 20р.(:3 
дял — — 4 (5 

444 р 
ТРАЛЮСТИИТЪ, Н. 1. 
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Раде нримьрь: наиги мршомаь есь 6008 р. во Миг м. 

Я дней, 
| г — | |. 49°, Эй „. 

4 у. — ` — \П « 

эм. — 4. — в. 

ды. — 10 ‹ — в. 

350 бей. 
Изь агихъ иримфровъ можно нонять, чВуъ отлочаетея пааабин- 

сцая практика огь тыйцино правили: Уь тройлому» правыиф пдетъ 

приведеше къ едишищь ваш, пни. еказать. цъ ироетой едит, 

ЗДБеь де воприеь шиводител ку, смукной едшитив, т.е. къ и иш 

един. Ито видифе ца лако\ь примЬмМу 23 фуита стоягъ 10 мо., 

екольцо стонгь в {.? Пе нтальяневой пракеихв не надо нриво,ЦРТь 

этого вопроса иь | флиту, а злебне привести прямо къ кратной 

части веего количества, къ 11 Чи. получи их стовмость = В |. 

а ПОТоМЪ ипстаегся 5 10. повторить 8 раза. 

Ву, ноефанее времн заза па щие цеше къ кралиои части и 

па сожеше кратныхъ чаетен стали ветрьчатьея въ ифкоторыхъ за- 

дачривихъ, оесобенно ди начальной школы. Ято очень хорошо, по- 

том) что лае вонрюсы развизиють сообразшельегь, дають иро- 

сторЪ выби\ и обеужленио способозь и вообще соогвьтетву ют 

истинной цфай ариомегиши, какъ обигобразовательнаго учебнаго пред- 

мета, имбнидаго вви у развить \\ъ, и ие только снабамь учнитка 

навыками ечега. 

Фальнииюе правилу. 

Су цествовацо и такое правнио, и пе только существовании, Но поль- 

зовадось тромалнамь внимащему,. По крайней мьрь, › Матвидкато 

особая 4-н часть его аршеметики была посвящена правицамь «а 

ШивымЪ наи гадиаьнымь», вы То юм, кадъ въ 1-и чили пли 

ДЬЙствьг наЪ иТаыуи ‘ками, во З-н надъ дрэбяуй. въ 3-й иом- 

щено тройное правую И ВЪ лин НоеиЪлней 0 «Пригресеш и ре 

диксамь ит. в. корияхъ) ивапратныхь и кубииныхь,. Чо ще р 

за фальииие правицю, и ночему \ него такое оцени пике 

Магниций налъ бы Щиви ци ь Полюбыый вопросъ и нолому объис- 
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няеть успоконтенийе «фалькивая правала, сифчь не истинная 

цолюжешя, зане чрест, два не исгиниая положешы изобрутаеть самое 

Фи пеиаемее негннияе чиеи)». 
Оьленихгь ог ии Иа чищеизвретной задачф о ГИСЯХЪ, 

цетати опа и поммцена въ приомегие Гумовекаго (1760 г.), аъ 

ироуврь фалышикии правииа. Задача такая: «аетфло стадо гусей, 

па ветрфчу пут летит одинъ гуеь и говуритъ: здраветвуйте, ето гу- 

гей, а ТЬ ему ответь: нтъ, паеъ пе сто гусей, п если бы насъ 

быхю еще стользо, егилько сеть, да ое полъ-отолька, да четверть- 

сголька. да еще ты оцииъ туеь еъ нами, тогда наеь было бы ровно 

сто гусей. Сколько ихъ было?» Рышеше такое: пололилеъ, во-первыхъ, 

что гусей было хоть двадцать: сочтехь теперь, что соетавптЪ столько, 

да ноь-етольна, ди четверть столба. Да сще одишь, и вайдетъ 

веего гуси 20 30—10 1 а--1-=56; а ихь надо 100, слъдова- 

тельие не достает 44-хт. Пололиуть теперь, во-втарыхь, что гусей 
быши 34 и соечитае\иь оцать итогъ, выйдетъ 24-24 +12 +6 +1 =67, 

не лоетаегь де 100 33-х. Птаъ, первое предиоложеше было 20, 

педостатокъ 44, второе предположеше 24, педостатокъ 33. Теперь 

емуеть перемиолить накресть 20 24 и изъ болышаго произведо- 

44° `73 
ныг вычееть менынее, т.е. 44.24— 230.33 = 10956 — 660 = 396 

и атоть оетатотъ 396 раздфлить па разиицу между обоими недо- 

егалками 44 — 33, получится 396:11 =36, вЪрвый отвфтъ задачи. 

Опшее правиле выражается такъ: надо припять длл вопроса за- 

дачи какое-н"буль упонзвольное значеще, выечитать тотъ результатъ, 

воторый По. , нога подставимь въ задачу ато произвольное 

ео, сто “ГАТЬ нпогритноеть: точ также берется второе ^ 

прииакидьнй" оцачи и вычиеляетея второй результать и вторая 
нирыиноеть: тетда , 

1 пигр. х 2 знач. — 1 знач. М 2 потри. 

1] погр. — ногр. 
Х = 

Способ фалыпивато правила былф извфетенъ индуслуь и зрабамъ 

вые въ 1 в. и |.Х., при чеуъ выводъ его принадлежит, по всей 

вЪрвятиеети, пнтусамъ, Въ латяненихъ ВУПОННеЯХт Парижекной йи- 

БПотези тиворитея. что инлусекое сочииее, отноелщесся иъ этому 

13* 



о — 

предмету, было переведено въ УИ в. на сврейев лзыкъ пепанекимт 

гвреемъ Авриамемь блнъ-Йзра. Съ еврейекаго языка ота соииюете 

было переведено вноелфлетвиг на латинеки. У зрабеиьуъ пиеателей 

фалыпивое правило пользовалоеь пифобихъ распу\страцещеят, п 00% 

немЪ говорять веф арабеме матежечият. . 

Альхваризми (въ [Х в. п Р. Х.) даеть сфдующ иримфуь: 

«найти такое число, что если отнять отъ его 1/, и 2”, его, то въ 

четатко будеть 8»: положим, что число будетъ 13, тотда остатокъ 

вышель бы 5, вмфето 8, т. е. па 3 меныме пусть чнело 24, тогда 

оетатокъ охазалеля бы полые пасгоииага ца 2, теперь въ формуль 

рыменя мамъ прилетел сложить 3 произведены, о которыхъ товори- 

ло вые въ править, и це вачееть одно пзъ другого, и это потому, 

что въ задатё одинъ огвётъ болыце паетоящаго, а другой меньшие 

ето (24.3--12.2): (1+2) =1И/. 0 фальшавохь правил много 

товорить такие Леонардо Фибонначи, итальянекй математикъ 13 ст. 

Бъ русекихъ математичеекихь рукопиеяхъ ХУИ в. ото правило из- 
вфетно поль тапимь именемъ: «статья пофирная имепуетея вымьии- 

депал пли затЪИзивая. Рысокаго ветропамятнаго разума п умпаго 

прилежалие гя-же ии фальнивою строкою нарекота, иже чит ма- 

лыУъ чм иогрЬииаетея». 

Супшость Фальшиивато правила лутше веего объясняется алгебра- 

ичеени. Розьмемь одно уравнеше нервой степени съ одним неизвЪет- 

нымъ: ах =0. Примемь х равиымъ произвольному количеству К: 

подетавивъ №, вмфето х. пусть мы получимъ во второй чаети вм\ето 

нуля п,, такъ-что а, НВ=нь, т. г. ошибка оказалась во второй части 

па п,. Дади\еъь икгу другое произвольное значене Ку, и пусть вторая 

часть обратится въ п,, такЪ-что оннюка второй части уравнешя бу- 

летъ п.. Теперь мы иолучимъ такую систему: 

а, Е = 

а, НВ, 

И Ки, — ИК 
ОТЕУДА а =- , 

К, - А К: Ка 

Ь . 
Но таКЪ какъ х== — ‚тм ойразуетея ефдувииее выражен для 

“ ' 

нелавфетнаги: \ и, К — К 

н: — И, 
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Паъ отой формулы выходить: п, Хх — № х=и, К, — Из К, ИЛИ 

и: (Х— В.) =, (х— К, . откуда получается пропориит: м: : В, = (ХК: : 
:(х— №, Т. в. ошибии пепзвфетныхъ пропорююнальны оптегамъ 
уравнение. Этой пропершей и устанавливается связь между фалыни- 

вымъ правиломъ и слособомъ пропорнщ. 

Фальтивое прави вводилось во веЪ учебиики арцеметики до 

пачала 19-то виа и считалось необходимой ихль частью и однимъ 

ИзЪ самыхъ важныхь отдбловъ. Оно ветрчаетел, между протимъ, въ 

аривустикь Безу, переведенной на русски языкъ В. Загорекимъ въ 
1506 тоду. Въ настоящее время это правило совершенно исключено 

изЪь арпомегическаго курса, и его нигдф найти нельзя. Двф причины 

содийетвовали его неслюченно. Во-первыхъ, выведь его можетъ быть 

едфланф толь аагебраичееки и, слфдовательно, въ ариеметийв оиъ 

пе можетт быть обълепелъ учевпиамъ и требует отъ нихъ прямого 
заучиваия; во-вторыхъ, никакой учебникъ не разграничиваль. кая 

задачи можно уышать фальишвымь правиломъ, и вакихъ нельзя имъ 
ршать; а, между тЪмь, это существенно важио, лотому что, вели 

примфнить правило 5ъ тому, къ чему оо иелрихфиимо, то выйдетъ, 

конечно, одно печальное недоразум це. На самомъ дфалф это правило 

малеть имфть спау только для тбхъ задач, гд® вся задала еводитея 
иЪ умножещямь и леняиъ неизвфетнаго. 

Ирочя правила смъшеня, хввичье и другя. 

Правило смыцешя было въ употреблениг, очевидно, очень давно, . 

ланъ панъ потребности въ емфшеши лЬкарствъ и пакихъ-нибудь 

составовъ, а также въ сплавлеши металловъ имфли мфеото ице въ 

древнемъь мур. Форяулы с\мниия были найдены, вЪрюятио, отчасти 

путемъ опыта, отчасти алгебраическими выкладка потомъ (01$ 

были иеренессны въ приометику, запомицалиеь учениками и примф- 

нялаеь пъ нение задачт. 

еонардо Фибонпачи въ \Ш в. дасть таше щуемы, поторые надо 

призлать совершение механическими; и свея забота его направлена 

только КЪ тому, чтобы расмоложить данныл лиела какъ слфдуетъ; 

задачи \ него раздЪуинетея на 2 пида, тЬхЪ свамыхъ, лаше сейчасъ 

и у наеъ: ВЪ перпохжь видф узнаетея, какого достоннетва выйдетъ 

ембев, гели илыфетио количество суфлитваемыхь веществь и пхъЪ 
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достоипегво: во вторемъ ви ии опредфаить. скомько есть 
ваять кажмии вешества, чтобы поучить смфеь тавото достопнетва, 

кацое трейзетея. У Цеонарда вебицццея задачи па сума и\- 

СПОЛЬБИХЪ сирловф. и сеть примьры полёе отвлеченнаго хароктора, 

вЪ таЦОУЬ род: оСпиместь 50. полпчество 30, стоимаеть единицы — 

$, 2,1: щение Г: Ш: 4, Ц: Ш =Е: 9, положама, на Реъ Ш 

всего 15 единии, пот нихф 3 на Г [7 на Ш: па Песь Ш каалечь 

тоже 15 сшииит, изъ которыхь л ва Ш. а 10 за ПЕ веет тогла 
получитея на |=, на Н=5 и па Ш= 33». Ята ладача, нае видео, 
неопредфаенцая. 

Въ 15—16 вфкЁ задачи на сугиеше ршазлиеь вбеголько иначе. 
ЧАмь ум рхъ рнмемь; он приводнаиеь къ тройному правилу, п 

для каждаго пеизвфетнаго соетавлялаеь отдельная етроба, отатль- 
ная пропория. 

Ръ русекихъ учейникахъ ХУЙ в\ка правилу смупешя свотвЪт- 

ствовала «статья о нечисти во веякихъ овощах и въ товарехъ», 
въ ней говорилось о емфиещи чпетато товара съ иочиетымь по 
сплавф золота, серебра и мТди. \ Магийккаго статья «трелья заде- 
сеять» въ тройномь правилф, подъ затдаамемь «о соединениг веней», 

на'ишаетея прямо съ захачи. безь велвиго предиеловя и обълененя: 
«НЪкШ винопролавенъ пмяше четыре разныя вины, ихъ же п]о- 
даиие разною иТиею, по 10 алтынь, во 8 алтынъ, по 6 алтынь п 
по 5 латынь по 9 денги галенокь, п хометь отъ тфхъ ею 
ныхЪ вин бочку намяти въ 50 галенковъ, чтобы галеновь был 

цфною лъ 6 амыиъ 4 дети, и Эблательмо сеть, колихо талей- 
КОР потораго зона влёяти лоетопер во ону бочку, придеть 16, >, 

46, 40. Зри хако изобрътати 

нра 

пелаеная  _ оо 4 
нбна ана и 

и |6 1и 

мфна ини ВеР., 

‚ прнитъ 31 паки 74 5 рнитъ 
твори Иа 
У [5 4 

зи ггои: 
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ТААРИХОВЬ ВЪ бАЧКИ [ + — 16 добраго 
И — 5} ; 0 — Ш плохого 

И.Нр НАЗ: МИРЖЬ 2 — К средиелучиато 
1—4 4 -- 16 средиехуждиюто 

По толик) галеиковъ таковыхь ралзныхъ витъ въ бочк% оной 

ина сто ‘ше цбча ци 30 коб. таленогъ». 

Понятно. зачфуъ Магии номтацать задачи на смфиете, п за- 

чу он пыли вт сетарииныхь ариометикахю: учебликъ считался 

гигда соорициомъ вееролмолиыхь правило, пригоитыхЪъ для разныхъ 

иитенекихь случает, въ цему, паеь въ вакомузшюудь справотиику, 

и обращалась ла упаланмиа и искали практачеекато отвта. Те- 

иврь це техива и ремчела, равно какь и тгражданедая жизнь, на- 

солью раззплиеь п раепитрилиеь, что нечего и думать сообтить 

хчинику запаеъ предпиеан па пеевозмодиные житейете случаи. 

Кроу тото, с\Иуиеше прихбияется теиерь пе настолько часто, чтобы 

считать его употресительныхь дЬбетиеуь и пручать къ пему уче- 

НиковЪ И Ученуиь тетъ разпыхъ классовъь общества п пзъ разпыхъ 

госталий. Такимь образомъ, практическое значене правила суушея 

мото считать вт, настоящее время за нуль, особенно если имфть 

твплу задаит второго рода. По и образовательное, развивающее ето 

нате томе очень пе велико, потому что т\ же задачи второго 
роза. по самой спогй сушноети, принадлежать алгейрь, съ большимъ. 

улобетрохь п цоиимащехль тумцаются в ней, въ арпоеметикв же он 

двляюиея какимтъ-то оторвапиымъ кускомъ и потому пе могуть быть 

проработаны вполиф сознательно. Гораздо лучше было бы и мя 
учеников, и аля пауки, если бы падатт второго рода ва емиеше 

были отнесены къ алгебрь. | 
ПДпанооы приьню. Орисинальное и странное пазвале, получив- 

ееся оттого, что прежле (впрочемь бываетъ это и теперь) задачи 

рагполаталиеь и уазывалиеь ме ло способамъ ихъ умииня, & по 

вн\пнему риду. Пъ дбвичъему правилу относплиеь задачи, въ кото- 

рыхъ говорилось о двипахъ. Правда, вой опф въ старыхь соорчи- 

ках приурочилалнеь иъ одному тилу, имении ъ отдфду пеопредф- 

зетнахЪ задатъ. Типичесвой залачей можеть служить сждуюжая, . 

займетвовапиая изъ Адама Риае, составимиаую учебника въ ХУ ст. 
«ЗВ перен потилжали рмтеть 55 марокъ, при чемь мужмитна издер- 
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дивалъ по б мирить. жешиииа но 4 п дфвуища по 9; еколько было 
МулИИИь, дешиииъ и дфвушекъ”» Адам Ризе хчитъ рыналь такимъ 

образом: пусть, говорить онъ, м 96 мереолъ были бы дувУюии, 
тогда онф излержан бы 2.26=59 маркп, с довазельно, зставтся 

М8 — 52 =36 марокъ. Разаожихь тенерь 36 на ташя два слагие- 

мыхъ, ‘побы одно состояло изъ четвероть, другое изь пар, нацоц- 

МБ, № четверокъ и -- 2 пары, или 5 четверопъ -= № паръ, или ее 

2 четверки -г 14 парь: такое расположеше удобио тфуъ, что 38 марки 

въ первомъ саучаЪ мы отнееехть па долю мужчинь и 4 марки на 

долю жении и раечцентуь такы мичмана тратить больше 3- 

вушЕи на 4 марки, иухъ молю принять весто 3 человфкъ, тавъ какъ 

32:4=5; женщина трагитъ больше дфвушки на 2 марии, и сженпитъ 

можно полагать 2, потому что 4: 3 = 9: сабдователью, получаетея Въ 

отвфтф К мулотиь, которые запаатятъ вмфеть 45 марокъ, 2 шен- 

щины— № марокъ и 16 дбвушекь 53 марши, всего 55 марокъ.. Дру- 
той рядъЪ отвбтовъ можно бы получить, еъ помощью этого же способа, 

такой: РЭ мужу., $ жешц. и 13 дВвушегь и много друтихь рше- 

ШИ, такъ натъ это задача неонреФаениал. 

Первая неопредфлениая задача на латииекомъь язышф изъ ТУХЪ, 

которыя доме до наеъ, содерзкитея въ сборних Альз) ина (вт, УП ет. 

по Р. У.) и выралаетея такъ: «1() шеффелей раздфлить между 

мужчинами, мнешцицами и дфтьми и Зать При этомуь мулеши по 

3 шеффеня, язчинииф по 3 п ребеику по 2/, шерир.> Рышешемъ этои 

задачи мого бы быть, нанр.. 24, Зои 36: у Алькупна дано 11, 15, 74. 

Кром названиг «дЬвитье», эро иравилю имфло ипотда титу ть 
сапог» правила и онять по той ие самой причин, именно, что 

въ иеопре цраенныхт, залачахуь этого рода упоминалось © сщахъ. 
Цетати екажемь, что бы и дрАГАЯ курьезных правила, вродф ира- 
ила «крокодильвъ», правила «роговъ» и т./п., И намива.икь ов по 
той своей особениоеки, что въ затачахЪ, которых дгияаиеь характе- 
ристичными, упомумалось Ире проходи виуь, рога и т. д. 

? 

Мпогое множеетво тРУЪ задать, вторыми паповиютея созре- 

меццые иц\и% СИиииЕ и КИЗ Клубовий древние ти, Пережи ие маги 

тыеячелуя и гери 1, иво перениемваюцея одним еоегавителемт Но 

другого. 
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Напр., изРетная задача о басеейнахь, поторые наполняются 
трубами, п изъ которыхъ вода выливаетея, пользовалась внимашемъ 
уке во времена Герола Алекеандуйекаго (во 2 в. до Р. Х,). Метро- 

доръ, скивиий при Попетантиий, беликомъ, даетъ задачу съ 4 трубами, 
ИЗЪ ‚ ноорыхъ. 1-я можеть наполнить баесейиъ ву день, `2-Я—вЪ 9 

4-и— въ 3 и4-л-фвъ 4 дня. ту се задачу мы видимъ п У индусовъ, 

во времена математика Армабгатты. въ 5 в. по Г. Х. Оназже ветр%- 

чаетея въ русскихъ егаринныхъ арпометикахъ, и опа же похфщается 
во веБхъ новЪШиихъ сбормищахъ. Точно также задача о собак». 
догоняющей зайца, имфетея уже въ сборник Алькуина (въ 8 ст. 

пи ТР. Х.). Заяць впереди собаки на 150 футовъ, и онъ пробфгаетъ 

7 фуговъ въ то время, какъ собака 9; дая рышешя 150 предла- 

гиетея раздфлить пополамъ. 
Рпеше армометичеекихъ задать веегда было песвободно отъ 

разшыхъ педочетовъ, которые имфють мЪето и въ наше время п 
объяенинотея петорически. Во-первыхъ, даютея ученикамъ  инотда 
тая задачи, которыя пережиаи самихъ себя и утеряли смыслъ, по- 
тому что времена изуфиилиеь, примфромъ можеть служить задача о 
курьерахь: ленерь уже вездф телеграфы, телефоны, сообщеня по 

желфзнымь доротамъ, и поэтому ифтъ никакой надобности посылать 
конныхл, курьеровъ, ото было 590—100 лАтъ тому пазадъ, а сейчаст 
это анахрониамь. Во-вторыхъ, Илнеше задать никакъ не можетъ осво- 
подитьея отъ того элемента мехапичности, который сжилея съ нимъ 
въ течеше уногихь еотенъ тётъ. Прежде всякая школа была гаав- 
нымь образомъ школой снешальной и имбла. ввиду сообщить уче- 

нику навыки п умфиья. иритодные ему для извфетиой отрасли жиз- 
певной дрятельноети. “Теперь, паоборотъ, ищола проникла въ массу 
народа, сдБлалаеь общедостунной иг должна быть поэтому общеобра- 
повательной, развивающей душевныя спим дфтей 1 воепитывающей. 

Съ ой точит зрышя ис такъ важно количество задачь, и не 
чавь вужиы пхъ отдфлы, какъ важенъ путь ихъь рёшешя. Надо, 
чпы рымеше задать осповывалось па соображены и развивал 
хообразительность, а ле стропло свою опору ма привычки» и иростомъ 

ВАНО. 

Пее виимаше составителей еборнищовь должно соередоточиваться 

на ‘иарь. чгобы расположить работу строго пос гбдовательно и систе- 
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ма пиио, съ пербховиуь орЪ простого къ сложному по огЪ натладнаго. 

иъ отвлечениому, петь рбзкихъ скачковъ отъ лелаго МЪ тр дому. 

Кели такъ распонижить задач, то учештиуь самт, евонмъ личных 

уыпрешщему, пулегь доходить до решены вее болТе и боге сложныхъ 

зидать. №ъ такомъ случаф учителю ие придется па кайюмь мату 

паставлять учения и помогать ему: вее дфло учителя сосредоточится 

на подбор матемала, раеположеннаго пфаесообразно. Методъ само- 

стоятельнаго вывода— идеальный метоль въ математик, и ему вЪ 

цей предетойть Пудуниюеть. 

Между тБуъь, въ ноетбдие годы, отчаети подъ ваимемт етротихь 

акзамениыхь требованй, поло въ моду дрлеше ариометичестихь 

задать на мелые тины. Яти вредное уваечеше. Оцо почет пъ вы- 

учеф п ветряхилаеть анять т® порядки, которые сгали было затяги- 

ватьея пылью сёлой старины *). Ие дроблеше ца типы, тлавныуъ 

обраломъ по внинему виду, но сцюто ностецениый надбарь еослу- 

иитъ елужоу при Ачиени задать. подводить же подъ тины ло 

ученика, п тот, кто сиимаеть съ него ту работу мыели, тфмь сл 

мыхЪ литаетъ его значительной части гой пользы, капал проиете- 

касгь отъ зантий математикой. 

Добавочиття статьи ариомстичеекаго куреа. 

Тели взять десятокь-у той учебитцюовъ, аривуетихи, издантыхъ 

въ послфлие ты на русекохь лаыкЪ. то увидизеь, что веф они 

очень похолиг фугъ на друга. Тхии прогмотрёть учебники на раз- 

НыхЪ Языкахъ за посафбднее стою, то уридихъ ралиицу въ мате- 

малахь п въ ето объяенени, Но эта разница едтлаетея рёз;о-оте- 

видной, если сопоставить утьбиттит превняго времени съ учебниками 

новаго. О характерб объяенени въ сзаранное время или, при, 

ийъ отсутетвйг объ ленение ум уда’ упомпнали. Мо само" содержа 

чриометики сеичает, лалеко не то, каково оно было прове. Приве- 

демъ ифеко нико по обнаетьй, 

*} ИлобуЁтенемь нсеролможаыхт. тинозу, и мпогозиелонныхь празилю отди- 

чилея еще гъ грелше вфка терманей И пелатгогт ПВилианнъ (п 15 ст). Съ пеге 

помзя эти поряхки. 
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Въ привуетиьф, составленной Павломъ Цвфтковымъ (1534 г.), 

есть отлъ объ изтаечениг квадратныхъ и пубдуескихь корней. 

Ятетъ отдфлъ исключен пзъ арпометнки вообще около среданы’ 

[9-го вЪка. Корит извлекмотея у’ Цвфткова изъ отвлечеиныхъ ти- 
гель и пзъ пменеванныхъ. Папр., корень квадратлый озъ 4 дней 

303 чае. 369 мин. квадратныхъ составляеть 2 дня 3 часа 3 мии.; 

при отомъ вводитея квадратный день, въ поторомъ 576 квадр. ч. и 

кв. часъ въ 3600 кв. уппутър—вее это несообразности. 

(о второто десятилуия 19-‹о в. ветавлялиеь въ арцеуетику лога- 

риомьь и это начали дЪлать съ самаго пхъЪ примфнейя къ матема- 

ИИ, т, в. съ [7 ст. У Василя Заторекаго (1806 г.) лотарпочы 

подробно объяенены, и къ пимъ приложены таблипы: въ этихъ таб- 

инахт содержател иогариюмьр честь до 10000. ел) семью  десятич- 

ных знаками. 

|, «Начальныхь осполашяхъ ароометики», сочинентыхт, Степа- 
номъ Румовекимь (1760 т.), позфиены прогресеш, которыя мы 

петречаемь у вофуъ сто предтественииковъ. У Матиицкато въ ото 

извфетной «Арпеметие, спрфчь паукЪф чпелительной», которая «еъ 

разныхъ далектовъ на славенсий языхъ преведена, и во едино 

собрана, и на дв книги раздфлена», вся вторая книга, т.е. вторая 

половина, содержить таюе отдфлы, которые сейчась у паеъ ис при- 

знаютея ароометическихи и ни въ кагомъ слутаф пе помфщаются въ 

учебникахь арпометики. Ато, во-первыхъ, ариометика-алтгебриика, по 

налему сказать, алгебра, съ ея пумеращей п дёйетиями и съ извле- 

чешемь таких мудрепыхъ корней, что одно пазваше ихъ приводитъ, 

въ пелоум Ме: пбиквадратъ или зензизензуеь— корень 4-й степени, 

солидуеъ или сурдесолидуеъ—5 й степени, квадратокубуеъ или зензи- 

кУбУСь— 6-й степени, бисурдесолилуеь или биеолидуеь— 7-й стенени, 

тривза трать или зензилевзуеъ отъ ленза—А-Й степени, бикубусъ, 

КУбокуй съ, стуйый пубуст— 9-Й ет. квадратъ свита, зенсурдесо- 

идЪ— 10-Й ст. кубосурдесолидь, тереолидъ— [1-Й ст., биквадрате- 

кубуеь— [3-й ст. па сте корнями, которые, парочемт, бодфе 
епуипны п обишрны сваиуи назвашями, чфмъ процессомт, извлечешя, 

Илеть ариомегика-лотиетиця или астропомевая «како въ градусахт, 

мипутахъ п секундахъ. и въ протихъ колесъ сфчетяхъ дЫтво и 

чинъ арпометива годерятть»: зджеь проста - напросто показывается, 
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накъ дфлаь вынелешя съ грацуеами, минутами и секундами. По- 

томъ Илеть еще Ирилолене, и на этотъ разъ теометриечеекато харак- 

тера «0 теометрическахъ черезь аризметицу дЪйегвуемыхь», ТДЬ 

рышаютея приубры па вычиелеши площадей м ооъемовъ. п дане 

‹ообщаютея свфдыйя изъ тритонометри. Въ заплючеше идеть тлава 

«0 земном разумен п огке юь морецааванио прилежагъ», тутъ 

веть таблиц итрогь и долготь., ошеаше вфаровь и т. и. ПВакое 

разнообразие содержавьй Можно сказать, что ариеметика Магнициаго— 

это цфлая энцикаонеди: вь ней собраны веевозмоллиые случа, гдЪ 

ТОЛЬКО можеть щинодинкя вызиеелене: и паъ хозанегва, и паъ ]№е- 

месть, и изъ гражазиекой ин воминиг жизни. Сочинитель заботилея, 

чтобы его книга нефхь уловлетворила и ни одного вопроса пе оста- 

вила безт, отвЁРя, чтобы она веенфаю соотвбтетвовала требозиилуъ 

практики. 

Ита песгрота и этоть наборь веевизуолинаго матерааа, который 

екладываетея въ одну вучу, на веяьШ случай, авоеь пригодитея гд1;- 

нибудь въ азни и хозяйетя, эта иеетрота и случайность еше болфе 

проскальзываютъ въ етаринныхЪ ебюишкахь Х\--ХУИ ва. Чего- 
чего только там’ нть. Какь Наюшикан тациль въ свою труду 

велюН пенужимый хламь п рухаяць, и кавъ люби ель-колаекщонеръ 

добываеть п ветаваяеть въ евое собран веякы мелочи п подробио- 

ети, такт, и авторы стариниыхь учебпиковь собпрали въ армометиху 

все, что хоть сколько-нибудь подходить въ ея практическим требо- 

виилуъ и можегь даль отвЪгь на каков-нибудь чиеловой вопросъ. 

0 смысл, цфлесообразноети и звоепитательномь дЫетвш науки ие 

заботились: ть бы только эна годилась дал сжизни. Доходнло дл 

до такихь курьезовь и странностей: «Кеть убо челювькъ, яко же по- 

вфдають, на тлавь имря в пин и па утаы соетаваены; жепекая яз 

глава иметь едигь шовь, кругом обходя главу: да по тому зна- 

моншо и въ пюбЬАЪ анаюгЪ, кая Мужеека, канзти женека». «Хошь 

сыскати тварей обповлене ебу и зем, морю и звздамъ, солнцу 

И ЛУНБ, и ИНДИЕТ\ ». Оказывается, непо поновилетея въ 50 дьгъ, а 

земля въ 4 афть, море въ 60 аъ, 

Въ сосгавъ сре левфковыхь ариемегикъ входили еще Тань назы- 

ваемыя матемигичегныя разваечены. Трудно и скую было уогдаш- 

иимъ ученикам. Сухое изавянИе, му Шеный языйь. масса научных 
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терминов, отеутетве объяенеши ^}— все это приводило къ тому, Что 

ученье обпаиалось въ долбленье, и только боле счастливые, т. с. 
полфе сильтые, умы мотли справляться съ матемаломъ. перерабаты- 

вать и понимать. Ротъ когда появились поговорки: «корень ученья 
тореёъ» п «лутше книги не скажешь». Чтобы хоть нфекольно ожи- 
вить учениковь, утАттить и ободрить, их назидали, во. первыхъ, ув1- 
шательными стлхами, гдф воепфвалаеь вел сладость подвига п вся 
пфбиность результаторт, которыхъ имфетъ доетигнуть «мудролюбявый» 
УГрокт: 

любезный ариометикъ, 

Буди наукъ не отметникъ, 
Тщиея еще быти усердъ, 
Да будешь въ пихъ силенъ и твердъ, 
Въ смфтахъ какихъ дёлъ купецкихъ, 
Ш во велкихъ иныхЪ” евфцкихъ. 
Тёмже въ Бога уповал 

И на помощь призылая 
Потрудиея въ нихъ охотно. 
Аце будетъь и работно. 

Во-вторыхъ, давалиеь задаиг съ остроуунымъ содержашемт, и 
требовавшыя особеттой изворотливоети и догадки. Вотъ задача изъ 

сборника, приписываемаго Алькуину (въ 8 в. по Р. Х.). Рукопись 
относптея приблизительно къ 1000 г. по Г. Х. ‹Два человЪка купили 

на 100 сольдовъ свиней и платили за каждыя пять штукъ пб 2. 

сольда. Свиией оли раздфаили, продали опять каждыл 5 штукъ по 

3 сольда и при этомъ полутили прибыль. Какъ это могло случиться? 

А ватъ как: на (90 сольдовъ приходитея 250 свиней, ихъ они 

раздьлали пополамь, на 2 стада, п изъ перваго стада отдавали по 

9 свиньи на [ сольдъ, а изъ второго по 3; тогда достаточно выдать 

по 120 штукъь изъ каждато стада, такъ какъ придется получить 
60) сольдовъ за евиией перваго стада, 40 за свинеН второго, всего 

*) Одлю, педагогь 12 в. по Р. Х., очепь затрудняется въ объяспенихъ и 

опраздываетт себя тёмт, что чвсо эти гораздо легче объясиать устпо, тёыъ 
ПИСЬУРИИО ›, 
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ИН} сольловь: Э-1ь де нилкь изь каждаго стада осриетед ВЪ при- 

были». Требуегея разгацаать эт\ затадку. 

Въ ебюмшыь Алькуниа содеикнтея извЪеная зака о ВАО, 

воз и нашле!Г, вомуняхь нало перевезти через ру, объ ганимь 

уеловемЪ, что вь лид Нельзя немацать Волка ©Ъ козой, козы сь 

пацуегой, и оегавангь на бер \ пуке недьзи вхБегь, погому что эни 

СЪфдягЪ: Какъ ме а зеНюить? 

учшие еборшись за муъ-загацюкь издугь Баше- в-Мезимакь 8% 
162 го, заглае его такое: РгоМешех Маха её Чета ея чи 

хе Ди рае е^ пеииьгек. Въ нечь помыщена больная чаеть ТХЪ 

задать, камя ветильцютея и сейчаеь въ сборшкахь эгого рода, 

наприм.. о задуманныхь чиелахъ, и работииеф, котораго патимаеть 

Хоз еъ зеломемь платить ему за рабофе дий и вычитать 2 

прогу иаиые. ит. д. 

Въ егаринныуъ [мескихь арцометикахъ можно огУЪеить змия 

интерееныя задачи: «|. Ирииеаь хриетьинить въ торгъ и принесъ 

луконию яаць. И торговцы его сиромрьие много-ли \ тебя въ томъ 

ЧукошЕЪ ни” Й христьииигь молвил имь тавъ: из», гоеподине. 

веего не поуню ма перечень, еколько вы томъ дуконкв яицъ. Только 

язъ шоино: нерекладывать нуъ лв яйца инь лупонва по 2 яйца. 

ино одно яйцо линнее осталось на земис в язъ плаль въ лукошно 

10 3 яйци, ино оо ше яйно осталоеь и ЯЗЬ клаь це 4 яйца. 

иио одно ще иНио осталось: по лаь кааль но 5 дить, иио одно ее 

яйцо осталось; и язь ихъ клаиъ но 6 лищь, шо оли сже айцо оега- 

чбеь; и язь клалъ но 7 лацъ, ино вее посему прюинао. Шино, еколько 

лИИЪ ВЬ ТОМЬ ПБошав бы, гони ми’ Приерь было 121. 

Ц. Лев еъьть овну оных часохь, а вогь съёлЬ ових въ 2 Че, 

а песь сывть овиу вь 3 чае. Ино, хощемь вфдаги, еболько бы 

опи ве три: левь, вэакъ и нееь овцу съГай вмбегь вуитъ и 

СПОЛЬко бы ОИ екних ту овцу бъбиь сочги ми “м ИТ. О деньгахъ 

ВЪ вучь ибдати. Аше хощециг вь кучь деньги вьдагл, и ты вело 
перевоегь по 3 Цэньги. А чо обтанегея ог 3-Хъ — 9 ни Т. и ты 

*) Эги зазача ветрйчаегея у пизмании, керианекати потугоги ХУ ве 

него опа пы1флена въ особое празило-- фазы © лаб, вольЬ и собаюб, съ 

ющихъ овцу. 
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за | нот. Да оцаязь вели неревеегы по 5, и что останется — 4 или 
3, Ни 2, паи 1, и ты за 1 клади по 21. Да опять вели перевести 

Нот, п че останется — 6 паи 5. или 4, щит 3, или 4, или 1, и 

гы ани же за вели 1 удали но ТА. Да что въ остатвахъ перечни 

родшешеь, и ТФ переиих еочги вуфето, а скольшо станегь, и ты изъ 
того перечню вычитай ню 105, и чо осганетея огь сто плти или 

сама его ПЯТЬ, 10 Симьке В, КУЧЬ Ц рСтЬ=. 

Пемаловажной етиь и ереди математичеекахъ развлечеший были 

магичееке пвадпа!: . ‘о такое магически? квадратъ? Эго рядъ чи- 

ель ог 1 и д) какого-нибудь предфаа, размыщенныхъ ло кафт- 

щигь квадрага такъ, ‘по сумма чиеель по дагоналямь и по еторо- 
нам остаегея постоянной. ГБогь примбры, взятые изъ сборника 

Альку ина (аготъ ученый особелно любить магичесние квадраты): 

> 

4.9 215 то Л 10 | 8 13 

} т й 2 | ГА . Ув ь ам 

РЕ в уз зь ат 8 
ры И СЗ вх 

ое ветрлите: о виимияхь секты Чиетыхъ братьевъ, суще- 

етвовавш"” гы. №. въ г. Аль-Басера. Эта секта припи- 

сыва а ма: = ‘Ъ квадратамъ особгиную таниетвенную силу. В$- 

ри. чго’они елогобиы изуВишть расноложеше звьздъ при рожденит 
мла(енца и Номочь ему. 

‘Въ нониб авиомегииг оанша Севдльскаго (1150 года) приведенъ 

такой уагшееюш квадрать:: 
и 
х и 

З— в -тг 

и \ 
$5 1-Я 

Объяеешя ие дано, ТОЛЬБо помфщены т де свамыя черточви, 

пам и на момь черед. 

Истомя алгебры. 

Хотя народы древняго ми ие знали нашей алгебры, но это не 

мршало имъ заниматься тациуи вопрагами, которые принадлежать, 



собственно говоря а небрь. Гие у милтянь ВЪ февньишей м то- 

пиен-папирмеь Ринла рЬтаютея уравнешя первой степени ст, отилуъ 

неиаврегнымь; въ аги\Ъ уравиешяхъ мы ветр(чаеуь и знаки. напр., 

свогобразный знаь ь равенства /,^_ задача пом цена. межу прочимъ. 

такая: «? з ИТцио чиела вуНаь съ @10 1/) п! и съ элимъ же 

ЦФлымЪ чиеломъ таютъ 33, наити неизв! стное». прежде веето отби- 

раютея известные чаты въ они часть, а пеизвьстные въ другую, 

коэффициенты при неизвфелныхъ пре ктавляютел основными дробями 

(т.е. съ чие пиелемь [) пит де выражаютст ръ одлнаковыхъ оляхъ 

п складываютел. не чина цецзвй стната опредрляеея такъ’ въ пер- 

вомъ случа умножается колфиненгь на подходящее чиело, такт 

чтобы въ произвеюещи потучинся павфетный тленъ, а во второуъ 

множатъ пзвфетный членф на зпаменатлеля позфиинента и получен- 

ное дфалтъ на чае иеля. 

Гречеесне ученые занималиеь алеброи въ перодъ времени съ 
УЕ ст. до Р.Х. и кончая № по Р.Х. Они разработали нЪеколько 
отДфловъ ея, но ихъЪ тады идутъ въ лиоуь направлениг. тЪуЪ 
какого лержитлея повЪшшая малемазика, именно они ноеягъ на себу 

геометрическую окраску. 

Прежте веео Пиваторт, (въ \Г ет. до Р.Х.) и Паалонъ (въ \ ст.) 

рвипенЕ въ ифльл® чиелахь уравныие х2-5 у =/?. 

“42 — | 2 а 1 2 

Пивагорь да.гь лаки форму ты" \=(' 5 } БУ-и?, =“) , 

аа 3 

ГД а равно любому нечетному чист: по Пчатону \? = ( 4 —1 ) , 

о > 

о и“ 7 - 

= 42, п = ( | +1), 1ДЬ 4 Шабие чентое чцела. 

ХФофаштъ, ямвипи въ Ааекеанцяи въ Е в. 0 Р. \, опазать 

алгебр, больиия узел До иен» тревше пе знали \ погребтлешя бу квЪ 

при доказагельетвахь въ обще\мь виль, Дюфаптъ же первый стать 

вволить различные змаки тай пенззьетныхь величить, главиымъ 
образомт, тречесия буквы; ем\ обязана своей разрабаткой тлава объ 

‘равненитуъ, имени объ уравиешяхь первой степени 0 мпогими 
неизвфетными и о потныхт, кра гратныхъ уравношяхь. Вогь приубруь 

изъ Тофанга’ 



х+у=1И, 2+2 =68, 
Хх т 

Влимъ 1-е уравнеше на 2 и позутаемъ = =5, 

теперь полежимеь, что „’ = 4. тогда 

=5-+1, у=5 —1 

(5+1)+ (5—0) *=88 

50 +-242=68 

|=3, х=8, у=2. 

Дюфантъ занималел также неопредфленными уравиещями первой 

й второй степени, но ему не удалось найти полнаго ихъ рыпешя въ 

ЦАлыхъ числахъ: это сдблали уже Айлерь, иъмещяй математикь 19 в. 

и франнузамй математивъ Лягранять (1736—1813). 

Пндуеы называиг непзветныя величины, которыя мы теперь 

обозначаемъь через \. у, й и т. д., черной величиной, голубой, 

желтой, зеленой, красной и обозначали ихъ первыми буквами тёхъ 

словъ, которыя выражаютъ эти двфта. Пидуссме математики 6— 12 в. 

по Г. \. знакомы были, правда, съ греческой арпеметикой и алгеб- 

той, но ови далеко опередили грековъ. Они знали ирращональныя 

игела, знали, что велый квадратный корень имфетъ два значешя: 

положительное и отрицательное, п доли до унимыхъ величинъ. 

Баскара (въ 12 в.) принялея за кубпчеемя уравиешя, и потъ его 

прим руь: 

4 4х = [2% : 72 

вычтемъ по 12-64 =12\° +64 

\*— 12% - 48х — 64==8 

(Хх — 4) = 21 

\—4=2 
х=6 

плоть 10 15 ва инцееме математики являтиеь учителями 

свропейскихъ математиковъ и образцалиг для нихъ, и ль Лагранжу 

и АЭйлеру \далось лвпизль науку далфе п превзойти индусовтъ. 

\рабекю \леные переняли отъ ивдусовъ начала алгебры п пере- 

несли въ Европу, тдЬ Сю запялиеь главнымъ образомъ итальянцы 
18 
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Лука-де-Бурго (въ 15 ст.) перешель къ уравнешяхь 4-й степени, и 

рналь тф изъ нихъ, которыя приводятся къ квадратнымъ. Тарталья 
и Карланъ (въ 16 ст.) объясним рёшеше кубпческихъ уравпеший, 
притомъ веякихъ безъ исключешя, а Цюдовикъ Феррари даль общую 
формулу рМипеня уравненй 4-й степени. 

Пета (1540—1605) положиль начало общей арнеметик® тфуъ, 

что сталъ обозначать буквами не только искомыя количества, но и 

данныя. до него же буквами обозначались только т% количества, 

которыя требовалось опредфлить; по епособу В ета извфетныя вели- 

чины въ упавнешяхъ обозначалиеь согласными буквами латинекаго 

алфавита, и неизвъетныя— глаеными. 

За Метой слфдовалт ангаичанииь Гаррютъ (1560—1621). Инь 

нашелъ, что всякое уравиеше выеншхъ степеней является произве- 
дешемъ уравнешй низитихъ степеней, что между коэффищентами и 
корнями уравнешя есть опредфленная зависимость; онъ ввелъь зпакъ 
неравенства и предложльгь пиеать буквенныхъ множителей рядомтъ, 
безъ всякаго знака; но коэфрищенть онъ отдфляеть отъ бузвы точ- 
пой и степени обозназаетъ повторенемъ количества, т. е. вмфето а? 
пишетъь ааа. Французъ Декартъ (1596—1650) положилъь начало 

аналитической геометрии и ввелъ нынфиитюю форму ифлыхъ степеней. 
Голланденъ Жираръ вветь схобки, саакъ Ньютопъ (1642—1727) — 

дробныл степени и биномъ, шютландень Пепиръ (въ 17 ст.) — логариемы 
съ натуральнымь ппг гиперболичеекимь иснованемь г-=2,7182518... 

Векорь посл него антмйек профессоръ Ъриггь (ум. въ 1630) 

вычиели.гь логаривмы при оенованыг [0. Такимъ образомъ, получаетея 
7 дБйстви: общей ариеметики: сложеше, вычиташе, умножене, дёле- 

не, возвышеше въ етенень, изваечене корня, логарпюмироваше; иные 
присоединяют еше восьмое дЪйетве —нахождеше чиела по логарпому. 

Теорля чиеель. т. в. учеше о евойетвахъ чиеель, была извфетна въ 
ифкоторой степени еще древнимъ грекамъ, Особетюе развит она 

получила въ новЪйшее время. 
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Источники по исторти ариометики. 

Большая чаеть трудовъ по петори ариометики принадлежитъ 
ифмецкой литератур: измецкая ученость особенно занимается этими 
воппасами. Мы для своей работы воспользовалиеь слблующиние петоч- 
нокалиг: 

1. 1/. Абтпек. безе Чет Поспенкийяе. 1997. стр. 533. Это 

самая лучшая книжка въ своемъ род, мы ее порекомепдовали бы 
веякому, кто хочетъ узнать пстою ариеметики; она очень доступна, 
обетоятельна и недорога, изложеше въ ней чисто- литературе. 

2. П’. Айат. Чех Ме 463 Воерлейя пи 063 Посленищетге 5, 

Ани Сергацей ан соповенен ла ЛбВетен Гейгайза ен, зомЧе ацев Ве 

Чег Уотрегейиие ап’ ео \безеентет сии Векога рей ие, 1892. 

стр. 152. Составлена по программЪ, изданной для учителей среднихъ 

учебныхъ заведешй; какъ видно, въ Германи: требуетея отъ учите- 

лей не только зиать науку, но и обладать евфдфями по ся петории. 

Внижка Адама невелика, коменективна; хотя ома и написана про- 

етымЪ языкомъ, по изложете въ ней суховато: мпого перечислеши 

и мало обобщений. 

3. ЛГ. Кащот. УпМохиикен пЪет поземеМе фот Маема о. длуеНе 

АцЙаке. 1894. Стран. 983-883. Громадная работа по историт мате- 

матики: считаетея чрезвычайно авторитетнымь источником, изъ 
котораго черпаютъ вс остальные авторы. Панторъ — общепризнанный 
спещалиеть по своему предмету. 

Нзложене у него достуниюе, хотя, по самому характеру книги, 
содержить много подройностей п тонкихъ изелфдованй. Цфиа ие де- 
тевая-—бол%е 45 руб. 

4. П. Нате. Даг похеиеЫе ег Маещайк Ш АКетИаиы ча 

АПНаНег. 1574. Странидъ 410. Рядт хороших очерковъ по пето- 
ит магематики. 

5. (+. ГыеШет. Ме Уабиуейен ош Чаз в еиуаНаге Веейоен Чет 

итлеерен пы Вошег миф Чех охорони Ана $ уси 7 5 13 

Лиининйем. 1369. Стр. 164. Даля евоихъ отдфловъ эта книяжжа хо- 

13* 
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роша: правда, она Написана ИРеволько снеща.тьно, еъ цитатами и 

ецвими подробнос1ями, но въ общемь она дОСТУЦНа. 

Б. Р. ТГиечНет. Па$ Воевией пи 16 брииеге. 1577. Стр. 100. 

Хорошая картина 16-го вфка, того самаго вЪка. когда стали ойрисо- 
выватьея основы пащей ариоме ниях. 

7. Г. Слдег. Ре МеЙныиПК (вт реаКахенен Азивненк и обомкеВог 

РАИмеБещин уе Анзчание фе Ми аНет8 М5 аш е Созешуат. 1388. 
Стр 240. Работа Унгера неудобна дая того, кто желалъь бы патать 
съ нея знакомство съ истолей аривметики. Улгеръ слишкомъ го- 
няется за подлинными вытиеками, даже такими, которыя не пред- 
ставляютъ большого интереса, и елшикомъ окрашиваетъ свои очерки 
въ колоритъ спещально нфменкой 1ихолы. У него много замфуиий 

относительно методики, однако и ихъ гораздо интереенфе читать по 
Штериеру. 

(Изъ французекихь авторовъ мы могли воспользоваться тользо 
ОДВИМЪ, именно: 

8. (1. Та. Шуе оу зеиюеех та фетануте$ ей Найе, Чери а 

гепазхапее Че; Де тгеу |азфа а йа Чи Ч -хербеме экю. 1535—1862. 
Стр. 456-5530 + 444-493. Яго довольно старая книжка, и въ пей 

трудно найти чго- нибудь новое, сравнительно съ 1фми пособями, 
камя перечиелены выше.” 

На русскомъ язык» пользуются извфетностью труды профессора 
Мосповекаго упивереитега В. В. Бибынина, который еъ 1383 года 
читаеть аекциг по этому предмету. Мы въ особенности обязаны 

свфдфшями слфдующимь интересным очеркамъ: 

9. В. В. Бобынинь. Очерки истойи развитяфизико-математите- 

скохъ знани въ Росси. ХУП сгольме. 1886 г. Стр. 125. 

10. В. В. Бопынине. Очерк исто донаучнаго перюда разви- 

пя ариеметики. 1596 г. Си». 48. 

11. №. В. Бобынииь. Очерки истории развития математичеснихъ 

наукъ на дападь. 1996 г. С1р. 30-- 139. 
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ПРИЛОЖЕНТЕ. 

ТАБЛИЦА ЦИФРЪ. 
1. Пероглифачееюня цифры егинтяит. 

[о =! , Шона , Ио 2 

Я = 0, АГ. = ", АИ. = 12 

ЛА. — 20 , ААЛИ.
 = 3? , @, = 

122. ©. -2% , @2.. = 

2. Гератичесяя цифры египтян: 

а) порядковыя. 

41,2 22,3 33, 

.. 973,5 236 33 



пу количественными. 

1] 1. Ч м - м 173, 

и ш- 3, (2-6, 

ив 
< - п мо-=1, 

— - 100, —9 = 200, —9-300, 

т С = 400, 1 = 500, 4.700, 

—“ = 800 99-000, 3 =1000, 

3. Народныя цифры егнптяну. 

(= | и Н 

о - У- ФУ 
2=1 0=Х 

=! и=Х 

4 =! = О 45 = Л 
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1= М-Л- 200= 
НИ о 

8 = У-Л- 50 =/ 

лооо= 0 

4. Халдейсмя цифры. 

1-4, 7-У-2, = 3, 9" 

77-5, Ух =6, ууу 17, уууу=5, 

ууу 1-9, <= 10; {= 12; <=, 

{71-23 {<<{=30, $“ =40, {= 50, 

"= - 10, 1'> 41-221, <> = 1000, 

“У «> =4000, < У> = 10000, 

<<< {Ту уу < ууу "<<< = 
36830. 
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5. Килайея цифры: А) старанныя, В) современный. 

$22 

НЕТ» 
= 

+ з+чиинжха==-н 

д 

| ®хе.а) 

10000 

Рец 
+ 

жи с > 

| & 

> ++ 

ЗН =5= 
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6. Научныя цифры китайцевт,. 

И. Ш. ИИ. НИ Л ТГ ПГО 

|Е Поооо =1470000, ГХ И 1Х=6%64, 

НШ И © 

^} 

4“ 

д дъ =. 

гей’ иИГ/ гг 

ггсс: ег гие“ ес 

т и. < ыы 

ЛИ 

2. % я 

И] =Т= 14405436. 

6 

П 

.„ Цифры средне ковых» астрологовт. 

Ра РА 9 

ооо = ВА 

2 #/ 90? 
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>. Еврейсыя цифры, 

т 1 

2 а 

от > 
Эа 

Ча 

и 5 

у 

мен # 

9. 060значеше больших чисель по-славянека. 

Тьмы: @&) ) Е) 7 С) ) (^) ит. д. 

Леноны: га , В. ГГ: , ГА, ит. д. 

ний’ 
, ии 

реак . 2 р с й и й ' „Теодры: 5! ‚ Б. , :Г. и й ит. д. 

й , , 
ний 

ВБрановЕ: . , а р [И Ка и ивкК 
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10. Видоизуфнен!ю такъ наз. арабских, цифръ. 

5” 

Цифры воеточныхъ 
арабовъ. о 

В 

Цифры Х вЪки. Я | 

Цифры Гобафь. 5 

УИ. 6 

ХИ. $ 
ПИ И 

ХК. - 

1505 г. $ 

1550 г. 5 

11. Греческте знаки дВйствй. 

Сложешя: 1 

Вычитантя: 5 

„ 

Равенства: т» 

Ц 
уе 
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Книгоиздательство Д, И, ТИХОМИРОВА: 
ДРУЖИНИНЪ, Н. П. Общедоступное руководство къ изученю законовъ, 

Часть 1. Начальныя понятия, обиця опредфленя и практическя указашя. 
Часть П. ПравомБрныя начала управленя въ Росси. Изд. 3-е. Ц. за обЪ 

. части 60 к. Во второмь издаши Гл. Упр. В. У. 3. реномендовано въ библют. 
военныхъ училищь и въ фунламент. библ. калетскихъ корпусовъ. О. О. У. 
К. М. И. И. допущено въ ученичесюя библ, сгариг. возр., въ библ. срел- 
нихъ учебныхь заведеши, городскихь училитгь, въ учительскя библ. низ- 
итихъ училищь и въ безплатн. народныя библ. и читальни. (Отношене № 25760, 

отъь 30 сентября 1904 г.) 
ЕГО ЖЕ. Волостное правлефе и волостной старшина. Второе издаше. 

Ц. 20 к. О. О. У. К. М. Н. И. во второмъ издани допущена въ безплатныя 
наролныя библютеки ч читальни и для публичныхъ народныхъ чтен!й. 
(Отношене № 175348, отъ 6 шюня 1904 г.) 

ЕГО ЖЕ. Волостной сходъ. Разсказъ о томъ, какъ устроили и дЪйст. 
волостныя крест. установлевя. [{. 25 к. О. О. У. К. М. Н. П. допущена 
въ безплатныя народ. читальни и для публич. народныхъ чтении. (Отношене 

№ 3500, отъ 16 марта 190$ г.) 
ЕГО ЖЕ. Избиратели и народные представители. Общедоступный фчеркъ 

конститушоннаго права, съ изложенемъ прелположен! о реформ въ Гос- 
сти и закона о Государственной Думв. Ц. тр. 

ЕГО ЖЕ. Крестьяне-граждане. 3ародное чтене. ПИ. 20 к. 
ЕГО ЖЕ. Отдфльныя главы изъ книги: Избиратели и народные пред- 

ставители: 
ЕГО ЖЕ. Права человфка и гражданина. 1]. 10 к. 
ЕГО ЖЕ. Формы правленя. (Монархя неограниченная, монармя консти- 

тушонная, республика.) Ц. 8 к. 
ЕГО ЖЕ. Выборы народныхъ представителей. Т|. 10 к. 
ЕГО ЖЕ. Палаты народныхъ представителей. ||. 12 к. 
ЕГО ЖЕ. Томасъ Ралэ.Элементарная политика. Переводъ съ англискаго. [1.45 к. 
ДЮНУДРЭ. ИСТОР!Я цивилизаши. Полъ релакшей Д. А. Норопчевснаго. 

ТТИ. тр. Т.И. Ц. гр. бо к. У. К. М. П. П. книги допущены въ узе- 
ническиг, стариио возраста, библотеки средн. учеби. заведении. (Ж. М. Н, 
Пр. № 12, 1900 г.) : 

ИВАНОВЪ, Ив. Ив. БЪлинся М. Бюграфическия очеркл., съ портретомъ и 
факсимилз |. 10 к. , 

ЕГО ЖЕ. Ломоносовъ. |1. 15 к. 
ИГНАТЬЕВЪ, В. Е. д-ръ. Физгологическе очерки. Выпускъ первый. Ц. бо. 

Солержане: Ввелеше. Кровь. Крояообращене. Пишеварене. Дыхане. О. О. 
У. |. М. Н. П. книга допущена въ ученическ!я бибмотеки низщихъ учебн. 
занеденй. (Отн. отъ 15 октября 1904 г., № 26196.) 

ЕГО ЖЕ. Научныя основы физическаго воспитаня, Съь рисунками и д12- 
граммами. Ц т р. . 

КАЛЛАШЪ, В. В. Очерки по истор русской школы. 1. 1 р. 
НОГАНЪ, П. С. Опытъ нсторической хрестоматы Западно-Европейскихь 

литературъ Ц. ор: 25 к. 
КОРОПЧЕВСКИЙ, Д. А. Желтый вопросъ. П. 15 к. О, О. У. К. М. Н. П. 

книга допущена въ учительскя библютеки низшихъ учебныхъ заведен [ 

вь безплатныя народныя читальни и библюот. (Отношене № 10695, отъ 
17 аирёля 1902 г.} 



ЕГО ЖЕ. Введон!е въ политическую географТю. (Гсографля че“. вЪка.) Пре- 
дислов!е. | сографическое положение. Просгранство. Гранацы. Строеше по- 
верхности. Моря, рьки и озера. \тимать и почва. Гстественныя богатства. 
Распрелфлен!е челов Бчества по земной поверхности. Населенныя мфстл: 10- 
рода и деревни. Пути и срелства сообщения. Торговля. Колонизашя. Куль- 
тура. 1. 65 к. О. О. У. К. М. Н. И. допущена въ учител. биол. визшихь 
училишь. (Отношен:е № 20490, оть $ поля 1904 года.) 

НА ТРУДОВОМЪ ПУТИ. Литератупно-художественный сборяинъ къ трид- 
цатипятилЪт1ю  литературчо-педагогичесной дфятельности Д. И. Ткхомирова. 
1866—1901.- 13//Ш. (Чистый сборь оть продажи сборника поступаетъ на 
стипендии Дмитрия Ивановича Тихомирова для дтей-сиротъ учителей нд- 
родныхъ школь.) 

Болышой томъ сь 26 вклалными рисунками лучшихъ русскихъ художни- 
ковъ, множествомъ рисунковъ въ текс: Ь, съ портретами авторовъ и ихь 
‹факсимилз. Содержаше: }МотрафИ, разсказы, очерки, стихотворевя, сказаная, 
миньятюры, путевыя записки, воспоминания, научныя статьи, музыкальныя 
пьесы. хоры. Вь сборникБ помбщены межау прочимт, произведеня: Немиро- 
вича-Данченко, Острогорскаго, Альбова, Бунина, Мамина-Сибиряка, Пота- 
иенко, Чехова, Глиатьевскаго. ‘'Гелетиева, Стороженко, Златовратскаго, Слу- 
чевскаго, Гольцеяя, [Цеикиной-Куперникь, 1рожжина, Сер я Глаголь, Ми- 
хеева, Скабичевскага, 'Гишенко, Носилова, Гославскаго, Коропчевскато, 1з- 
дыженскаго, (Соловьсва-Несм Блова, Рубакина. Ц 2 р. О. О. У. К. М. НИ. И. 
допущена въ учитсл. библ, городскихъ и уБздныхъ училищь. (7. М. И. П. 
№ 3, 1902 г.} 

НИКИФОРОВЪ, Л. П. Элементарный курсъ психологи. Руководство для вос- 
питателей. (По Карре и Ликьё И. 25 № 

ОСТРОГОРСКИ, В. П. Выразительное чтен{е. Пособ1е для учащихь и уча. 
щихся. Изд. 5-е. 1. 50 коп. О. О. У. К. М. И. И. допущено въ учительскя 
библютеки низшихь училищ, а также и вь безплатныя народныя читальни. 
{Отношене № 179, оть 4 августа 1904 гола.) 

ЕГО ЖЕ. Изъ сочиненй Бьлинскаго. Для семьи и школы. Подъ редакщей 
В. П. Острогорскаго. Сь бюграфей и портретомъ Бфлинскаго. Ц. г р. 

ПЕТРИ, 3, Ю. Методы и принципы географ Руководство по методик 
географии. 2-е изл. ||. гр. О, ®. У. К. М ||. книга допущена для фун- 
дамент. библютекь средн. уч. завед., ля бо учит. институтовъ и 
семинар и для бибмотекь ипедаготическихт, классовъь женскихь гимнаумй, 
въ учительскя биолюотеки городскихь по Положен!ю 51 мая 1872 г. училищъ. 
Отяошенте № 11654, отъ 9 зирфля 1904 г.) 

ПЕРСИ ФАРАДЭЙ ФРАНКЛЭНДЪ. Наши тайные друзья и враги. Пактер, 
очерки, пер. подъ ред. Л.. А. Короичевскаио. Ц, 39 к. У. К. М. И. П. книга 
одобрена для фунламентальныхь Пиблотекъ средне-учебныхь завеленй и 
для учительскихь библютекъ низоихь училишь, (Отномен!е № 11226, оть 
28 аирфля 1900 г.) 

СИЛАКОВЪ, А. Руководство къ составлешю учениками домашнихъ сочине- 
ний въ связи съ внЬкласснымъ чтешемь. Ш. 60 коп. У. К. М. И. И. допу- 
щена въ учительскя библ. низшихь учеби. завед. (Отн. \ 9443. 20 
авг. 1905 г.) 

СТРОГОНОВЪ, С. А. Бибмографическй справочникъ о книгахь для народ- 
наго и дфтскато чтешя по 1895 г. И. 10 в. М, 1901 г, 

ПЯСКОВСКЙ, Н. Я., д-ръ. 0 долголфтм и сохранен молодости, Ц. 12 к. 
ТИХОМИРОВЪ, Д. и. ДЪъти солнца и дфти земли. Посвяшается народн, 

учит. Ц. зк. 
ЕГО ЖЕ. НаканунЪ свободы просвф щенной. |. 3 к. 
ЕГО ЖЕ. „Законъ Божм” и „учене человЪческое"”. 11. $ к. 
ТЭНЪ БРИННЪ. Иенши о Шекспир. Переводъ И. 1. Городеикаго. [|.. 40 к. 
Труды Педагогическаго Общества |. 115.4. 1909 г. И. 2 р. 25 к. 
ФАРРАРЪ, Ф. В. Шизнь 1исуса Христа. Переводь 0. М. Матабева. 3-^ 

издане, По тр. Сь итистришями. 


